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АНИТАРНЫ

Е ЗНАНИЯ
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА. СОЦИОЛОГИЯ 

КУЛЬТУРЫ

Неофициальные гидронимы Смоленска

Бутеев Дмитрий Валерьевич,
кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры 
гуманитарных и социально- экономических наук, ОГБОУ ВО 
«Смоленский государственный институт искусств»
E-mail: boutya@mail.ru

Цель исследования: собрать неофициальные гидронимы Смо-
ленска, предпринять первичное изучение и обобщение выяв-
ленного языкового материала. Гипотеза исследования: неофи-
циальные гидронимы как пласт неофициальной региональной 
топонимии представляет собой лингвокультурологический фе-
номен, изучение которого имеет важное краеведческое, исто-
рическое, социологическое и филологическое значение.
Методы исследования: полевые (сбор материала, различные 
пути), анализ и систематизация собранных слов, сравнение 
смоленских неофициальных гидронимов с неофициальными 
топонимами других регионов. Результаты исследования: вве-
дение в поле научных исследований нового лингвистического 
материала, осуществлено его первичные анализ и системати-
зация.

Ключевые слова: неофициальный топоним, неофициальные, 
гидроним, Смоленск, краеведение.

Введение
При сборе неофициальных топонимов Смоленска, нача-
том ещё на исходе XX века (живое общение; изучение 
художественной, научной, мемуарной литературы, СМИ, 
Интернет), был выявлен обширный пласт гидронимов –  
наименований водных объектов.

Их можно классифицировать географически (реки, 
озёра, пляжи, места рыбалки, колодцы, родники, бас-
сейны), исторически (эпоха возникновения и бытова-
ния), социологически (кем и как широко используются), 
лингвистически (способ образования, стилистическая 
окраска). В статье обзор собранного материала (более 
50 гидронимов с учётом синонимов и вариантов) систе-
матизирован по географическому признаку.

Методология исследования
Цель исследования: собрать неофициальные гидронимы 
Смоленска, предпринять первичное изучение и обобще-
ние выявленного языкового материала.

Методы исследования: полевые (сбор материала, 
различные пути), анализ и систематизация собранных 
слов, сравнение смоленских неофициальных гидрони-
мов с неофициальными топонимами других регионов.

Наряду с общенаучными методами (наблюдение, 
анализ, синтез, сравнение, систематизация, аналогия, 
выдвижение гипотез) в исследовании использовались 
специализированные методы лингвистической науки –  
метод стратификации (социальный аспект при анализе 
играет важную роль), описательный метод (в сочетании 
со структурным во всех его разновидностях –  дистрибу-
тивном, трансформационном, методом непосредствен-
ных составляющих), типологический метод, метод ком-
понентного анализа, метод формализации, метод логи-
ческого сопоставления.

Использовалась специальная ономастическая ме-
тодика, предложенная профессором И. А. Королёвой [1; 
87].

Основным материалом для статьи послужил «Сло-
варь неофициальных топонимов г. Смоленска» (2014 г.) 
[2], который вобрал в себя сведения, полученные как 
традиционными полевыми методами, так и новыми «ин-
тернетными».

Результаты и выводы
Многим смолянам приходилось «кривить нос», прохо-
дя по мостикам через речку Ясенную. Неудивительно, 
что она получила неблагозвучное прозвище Говнянка 
(в интеллигентных кругах, дабы не оскорблять слух, упо-
требляется вариант Вонючка). Свои Говнянки, как это 
ни печально, есть и во многих других регионах (например, 
в Перми, Ржеве, под Киевом и т.д.). Но наша острее сво-
их тёзок взывает к людям о необходимости задуматься 
над экологическими проблемами. Ведь речка с таким не-
благозвучным прозвищем официально называется Ясен-
ная. Ещё в середине 1950-х гг. в её чистой и ясной воде 
водились раки. Информанты сообщили нам ещё о семи 
водных объектах в границах города, называемых смоля-
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нами так же неблагозвучно –  Кармановке в Красном Бору, 
Большой Рачевке, Чуриловке, Шклянной и др. Отовсю-
ду взывают к экологической совести смолян Говнянки, 
источающие смрад там, где не так давно радовали глаз 
чистые речушки и водоёмы.

По одной из версий неприятный смердящий запах 
мотивировал и один из древнейших смоленских неофи-
циальных топонимов Смядынь (от слова «смердячий» –  
сильно и дурно пахнущий [3; 99]). Так ныне называют 
место, где, согласно русским летописям, в 1015 году 
был убит один из сыновей киевского князя Владимира- 
Крестителя благоверный князь Глеб. Убийцы, подослан-
ные его братом Святополком Окаянным, совершили зло-
деяние на речке Смядыни, неподалёку от её впадения 
в Днепр. Имея возможность сопротивляться, князь Глеб 
не захотел проливать кровь соплеменников и единовер-
цев. Добровольно и смиренно отдав себя в руки убийц, 
он стяжал мученический венец, став одним из первых 
русских национальных святых.

На Смядыни в первой половине XII века возник Бо-
рисоглебский монастырь (смоляне его называли Гле-
боборисовским, ставя впереди младшего брата), был 
вырыт колодец, вода которого приобрела целебную си-
лу. По преданию, омывшись ею, прозрели ослеплённые 
в междоусобице рязанские князья Мстислав и Ярополк. 
Сюда начали стекаться тысячи паломников, монастырь 
стал крупным духовным центром. Сегодня на его месте 
сохранились только остатки каменных фундаментов. 
Речка Смядынь пересохла, святой колодец тоже канул 
в Лету. В 1991 году на Смядыни был установлен камень 
с высеченным на нём крестом и текстом, повествующим 
о трагических событиях далёкого прошлого. К 1000-лет-
ней годовщине убийства Бориса и Глеба на Смядыни 
возвели деревянный храм с колокольней.

Вообще больше всего неофициальных смоленских ги-
дронимов –  это названия озёр. Некоторые из них не име-
ют официального аналога. Например, два озера в верхо-
вьях речки Дресны. Верхнее маленькое дачники прозва-
ли по-сказочному Белым копытцем, возможно, отсылая 
к Алёнушкиному предупреждению («Не пей из копытца –  
козлёночком станешь»). Второе, что побольше (около от-
крывшегося в 2009 г. гостиничного комплекса «Дворян-
ское гнездо», м-н Южный, 40), называют Детдомовкой. 
В советскую эпоху на месте «Дворянского гнезда» нахо-
дился лагерь, в котором летом проживали воспитанники 
детского дома. Можно считать неофициальным гидрони-
мом и ещё одно озеро на Дресне –  ТЭЦ. Это сокращён-
ное «бесциферное» название известного всем жителям 
города пруда- охладителя Смоленской ТЭЦ-2.

Обильно пополнили коллекцию смоленских неофици-
альных топонимов Анастасинские озёра (собиратель-
ное название для целого комплекса озёр и прудов в рай-
оне Анастасина –  посёлка, входящего в состав Смолен-
ска) –  Гришанка, Дашка, Любительские, Поднизовка 
(Прядёхино), Утятник, Восьмёрка, Девятка.

Эти озёра были выкопаны после Великой Отече-
ственной вой ны и получили официальные наименования- 
номера. Ныне озеро «№ 8» стало Восьмёркой, «№ 9» –  
Девяткой (продуктивный словообразовательный спо-
соб –  суффикс -к- переводит слово из официально- 
делового в разговорный стиль). Другие озёра со вре-
менем приобрели «нецифровые» прозвища. Гришанка 
стала называться по фамилии хозяина дома (Гришан), 
стоявшего неподалёку. Подобным же образом от фами-
лии Прядёхин обрело имя Прядёхино озеро (оно нахо-
дится около самой городской черты, но уже за городом). 
Этот водоём, находящийся в ложбине, называют также 
Поднизовкой. Дашино озеро (Дашка) –  (тоже распо-
лагается за городской чертой города) названо по имени 

утонувшей в нём в 1960-е гг. девочки. На Утятнике всег-
да было много уток, а на двух соседствующих Анаста-
синских озёрах, получивших название Любительские, 
с 1980-х гг. разрешалось рыбачить. Этим планировали 
снизить браконьерство на находящихся рядом водоёмах, 
где осуществлялось разведение рыбы.

Вторая обширная группа неофициальных озёрных 
гидронимов  –  Гнёздовские карьеры –  искусственные 
озёра в Гнёздове около поста ГИБДД, появившиеся бла-
годаря Керамке (Смоленскому керамическому заводу, 
ныне –  ООО «Гнёздово». Был основан в 1953 г.). Среди 
них Старый Земснаряд, Сказка, Четвёрка.

Сказку раньше называли Новым Земснарядом или 
Земиком (сокращение с суффиксацией). Как и Старый 
Земснаряд, водоём был вырыт земснарядом (судном 
технического флота, добывающим нерудные строитель-
ные материалы) При номинации произошёл метоними-
ческий перенос с средства создания на сам создавае-
мый объект. В 1990-е гг. неизвестно по какой причине 
озеро стали называть Сказкой. В результате топонимы 
Новый Земснаряд и Земик перешли в разряд устарев-
ших, а топоним Старый Земснаряд (название в совре-
менном виде возникло после появления Нового Земсна-
ряда) утратил опозиционность.

Четвёркой или Лягушатником (типичное для обо-
значения неглубоких водоёмов слово) называли неболь-
шое и неглубокое озеро, находившееся напротив Шман-
царевской автобазы через шоссе. В нём любили ку-
паться гнёздовские ребятишки в 1970–1990-е гг. Озеро 
было окружено лесом. Торфяные пожары на рубеже XX–
XXI веков уничтожили лес, и озеро высохло.

Сразу за городской чертой северо- западнее Смолен-
ска, по правую сторону дороги Гнёздово- Ольша располо-
жены Ольшанские карьеры, которые также называют 
Десять- десять. Название возникло от номера распола-
гавшейся неподалёку воинской части ПВО, ныне изме-
нившей номер и сократившей штат. Это родниковое озе-
ро на месте старых песчаных карьеров –  своеобразная 
смоленская Ибица с цивилизованным пляжем на одном 
берегу и диким (но не менее интересным) на противо-
положном. Среди местных услуг –  прокат гидроциклов, 
воздушные полёты на параплане с мотором. По пляжу, 
как и на южных курортах, носят пиво, сладости и нехи-
трую снедь. Проводятся дискотеки на песке. Если на во-
прос: «Как провёл лето?», отвечают: «На Ольшанских 
карьерах…», то следует понимать: «Дела не очень, де-
нег на отдых за границей не хватает».

Небольшое озеро у подножия Гнёздовского городи-
ща называют Квадратным или Бездонным (использу-
ется также вариант Бездонка). Геометрический топо-
ним мотивирован соответствующей формой водоёма. 
Некоторые учёные предполагают, что озеро является 
искусственно созданной в IX–X вв. гаванью (соединя-
лась с Днепром его притоком Свинцом или Свинкой) для 
ремонта судов, следующих по пути «Из Варяг в Греки».

Топоним Бездонка (Бездонное) указывающий 
на значительную глубину водоёма, активно использу-
ют археологи в научных публикациях. Глубина озера 
делает его привлекательным для поклонников дайвин-
га. Среди местных жителей распространено предание, 
что озеро находится на месте затонувшего монастыря. 
Водоём с подобным названием упоминается в рассказе 
Анатолия Алексина «Поздний ребёнок» («А мне хочется 
поехать с ребятами за город, на озеро Бездонку, где 
все загорают и плавают, а не только с утра до вечера 
тонут, как считают мои домашние»). В Белоруссии одно 
из озёр с таким именем считается местными жителя-
ми воротами в загробный мир. В связи с этим следует 
вспомнить, что смоленская Бездонка находится рядом 
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с самым большим древним кладбищем восточных сла-
вян –  Гнёздовскими курганами.

Озеро Ключевое в Красном Бору имеет разговорные 
имена Ключка и Ключевуха. Первый топоним образо-
ван сокращением с прибавлением суффикса -к-, второй 
без сокращения с помощью суффикса -ух-. Оба слова 
имеют грубоватый, пренебрежительный оттенок.

Озеро в Соловьиной Роще (ещё совсем недавно 
парк называли Питомником) в 1970–1980-х гг. называ-
ли Огурцовкой. Название, по словам информанта, было 
дано по сходству форм водоёма и овоща: «длинное, уз-
кое, как огурец, и цветет». Возможно, на возникновение 
топонима повлияла Огурцовая река носовского Цветоч-
ного города, которая получила название из-за обилия 
огурцов, произраставших по её берегам.

Искусственное озеро в парке им. 1100-летия Смолен-
ска до появления торгового центра «Макси» называли 
Поповским (от полуофициального названия микрорай-
она, в котором оно находилось –  Поповки). Было выры-
то в начале 1960-х гг. Очищено и благоустроено в 2008–
2010 гг. Официального имени водоём не получил. С по-
явлением «Макси» об озере стали говорить У Макси 
и За Макси. «Пойду порыбачу За Макси».

Небольшое озеро на Поляне (рядом с остановкой го-
родского транспорта), в котором кто-то утопился из-за 
несчастной любви в начале 1970-х гг., местные жите-
ли назвали Озером Любви. Озеро, окружённое дачами, 
за Питомником, рядом с ППО «СпецАТХ по уборке го-
рода» (пос. Тихвинка, 65 Б), смоляне, не мудрствуя лука-
во, назвали Дачкой. Употреблялся топоним в основном 
детишками, купающимися в этом пруде.

Не имеющий официального имени водоём между 
танцзалом «Молодость» и Копытенскими воротами на-
зывают Собачкой. До революции вход в расположенный 
за крепостной стеной Лопатинский сад с собаками был 
воспрещён и хозяева вынуждены были выгуливать пи-
томцев рядом с ним.

Так же нет официального имени у пруда, располо-
женного во дворах 27-ой школы и Военной комендату-
ры (Запольный пер., д. 2). Информанты упомянули вари-
анты, которые широкого хождения не имеют –  Комен-
датское озеро, Двадцать седьмое озеро, Школьный 
пруд. Выдвигалась версия, что водоём выкопали совет-
ские военные. Но изображение водоёма было обнару-
жено ещё на плане города 1817 года. Возможно, горь-
кие уроки пожарищ 1812 года учли и водоём выкопали 
для защиты от пожаров Офицерской слободы. В конце 
1970-х, начале 80-х взрослые категорически запрещали 
ходить туда детям. «За школой был пруд, в котором ле-
том ловили рыбу и купались. Своими руками мы делали 
нырялки и тарзанки, а зимой устраивали каток для все-
го района. Как-то здесь провалились под лёд сразу три 
школьника. Это была настоящая трагедия. Их хоронили 
всем районом, в шоке были и взрослые и дети» [4].

Любопытный сюжет связан с озером в Заднепровье, 
к которому можно спуститься Госпитальным переулком 
или от ул. Валентины Гризодубовой со стороны Королёв-
ки. Находится оно в русле речки Городянки. На Топони-
мической комиссии, заседавшей 31 марта 2021 года вто-
рым пунктом обсуждался следующий вопрос: «Утверж-
дение наименования нового парка в Заднепровском 
районе города Смоленска (прежнее название “Сквор-
цова дача” или же современное название “Солдатское 
озеро”)». Большинство проголосовало за Скворцову 
Дачу, несмотря на противодействие председателя ко-
миссии, главного архитектора города Н. Б. Васнецова 
(потомка известных художников), ратовавшего за обе-
зличенный армейский вариант. Топоним Скворцова Да-
ча (Скворцово озеро) возник ещё в дореволюционное 

время [5; 278]. В наши дни на карте города существует 
Скворцова улица, которая начинается от улицы Нижне- 
Лермонтовской и, поднимаясь параллельно ей, развет-
вляется затем влево и вправо. «На картах начала XX ве-
ка это место обозначено как Скворцова дача. Кем был 
Скворцов, никто теперь не знает. Фамилия превратилась 
в звучный, легко запоминающийся топоним» [6; 228]. Бо-
лее молодое наименование озера Солдатское связано 
с тем, что неподалёку находилось сразу несколько ны-
не расформированных воинских частей, обслуживавших 
военный аэродром. Находящиеся по соседству военный 
городок лётчиков и госпиталь существуют и сейчас.

Не только древняя речка Смядынь и Четвёрка- 
Лягушатник не дожили до наших дней, есть и другие 
утраты. Например, ныне закопанные озёра Байкал и Ха-
сан. Байкалом (или производным от него разговорным 
словом Байдик) называли водоём на месте карьера, 
который находился в районе автоколонны на ул. Воро-
бьёва, 17.

Хасаном (раньше использовался также вариант Ха-
сан-озеро) до сих пор называют сквер, в 2010 году по-
лучивший официальное имя «Первопроходцев» (распо-
лагается перед домом № 14/2 по проспекту Гагарина; 
в сквере планировали установить памятник смолянам- 
путешественникам Н. М. Пржевальскому, П. К. Козлову 
и С. С. Четыркину, об этом намерении ныне забыли). 
Раньше здесь находилось озеро. Старожилы связыва-
ют происхождение топонима с событиями 1938 г., ког-
да на Дальнем Востоке у озера Хасан были разгромле-
ны вторгшиеся на территорию СССР японские вой ска. 
Во время довоенных военных игр смоленские мальчиш-
ки, находившиеся под сильным впечатлением широко 
освещаемой победы советского оружия над «самурая-
ми», стали называть городской водоём на дальневосточ-
ный манер. Придуманное детьми название вскоре стало 
общеупотребительным и живёт по сей день, несмотря 
на то что озеро давно уже засыпали (в 1950-е гг., после 
того, как в водоёме утонул школьник).

Подобный топонимический сюжет присутствует 
и в соседнем Брянске. Там есть местность, прозванная 
в конце 1930-х гг. Абиссинией. В 1935 г. фашистская 
Италия напала на независимое африканское государ-
ство Эфиопию (до 1945 г. её в Европе чаще называли 
Абиссинией). Началась итало- абиссинская вой на, завер-
шившаяся победой вой ск Муссолини в 1936 г. Совет-
ский Союз осудил итальянских фашистов за агрессию. 
Не сходившее с газетных страниц название далёкой 
страны стало прозвищем «столь» же удалённых высе-
лок по правую сторону дороги на Орёл около Брянска- I I.

Целая группа неофициальных гидронимов связана 
с местами купания и рыбалки на Днепре. Быстрянкой 
(продуктом коллективного словотворчества смолян- 
рыбаков стало красивое динамичное слово) прозвали 
самое узкое место Днепра в черте города, которое на-
ходится приблизительно напротив Чулочки (Чулочной 
фабрики). Течение реки в этом месте в соответствии 
с законами физики быстрее, нежели в других. До рево-
люции, а также некоторое время после неё здесь распо-
лагалась пристань, и рачевские мальчишки даже на ру-
беже 1960–1970-х гг. специально ходили сюда нырять. 
Их добычей становились старинные монеты, крестики, 
товарные пломбы и т.п.

Небольшой песочный пляж на левом берегу Днепра 
в районе Рачевки называют Золотым. Топоним звучит 
заманчиво, поэтому, вероятно, «Золотые пляжи» встре-
чаются повсеместно, где есть морские побережья, на ко-
торые требуется привлечь туристов. Смоленский Золо-
той пляж заметно уступает своим тёзкам в известности, 
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что неудивительно –  купание в Днепре в пределах горо-
да небезопасно для здоровья.

Рыбачье место на Днепре, чуть ниже ул. Большой 
Краснофлотской вниз по течению именуют Камнями. 
«Где рыбачил? –  На Камнях». От названия рыбы образо-
ван топоним Лещовка –  место на левом берегу Днепра 
между Дзержинским и Ваничкиным мостами (ближе 
к Дзержинскому), где хорошо «брал» лещ (во 2-й поло-
вине XX в.). Сейчас лещ уже «не берёт», а топоним в ры-
бацкой среде продолжает использоваться. И наконец, 
место на крутом повороте Днепра напротив конечной 
автобусной остановки по ул. Малой Краснофлотской, где 
в период судоходства (запрещено в 1977 году) стояли 
бакены называли Бакенщиками. Люди, следящие за их 
состоянием, жили поблизости, служа ориентиром: «Пой-
дём искупаемся (порыбачим) у Бакенщиков».

Место пересечения Днепра с Карачевским пере-
улком в середине XX века носило название Перевоз. 
«Карачевский переулок затем под девяносто градусов 
уходит к Лесухе, а прямо находился Перевоз –  паром. 
Большая деревянная лодка и трос через Днепр!.. Мы 
на Перевозе всегда купались. Крупный песок был… 
На моей памяти был он где-то до начала 60-х годов» (Ев-
гений Полулихов, Одноклассники. 31.01.2019). «Да, там 
клёвый пляж был, чуть выше Говнянки (речка Шклян-
ная –  Д.Б.) (Ирина Гвоздева (Сорокина), Одноклассники. 
31.01.2019). Во время вой ны в этом месте располагался 
деревянный мост через Днепр, названный немцами За-
падным [7; 267].

В коллекцию- словарь неофициальных топонимов 
Смоленска попали под разрядом «устаревшие» несколь-
ко гидронимов- колодцев. Они были обнаружены в мему-
арной и историко- краеведческой литературе. Колодец, 
«вода из которого протекала (в 1920-е годы) по Казан-
ской горе», назвали Дубовым [8; 27].

Один из самых известных смоленских колодцев, на-
ходившийся в Заднепровье и функционировавший ещё 
в 1920-е гг. («<…> Располагался выше пивоваренного 
завода, и вода из него шла самотёком в красивый бас-
сейн, находившийся на нижнем базаре» [8; 27]) прозвали 
Здоровцом. Колодец, находившийся в районе Резниц-
кого оврага получил имя Смолигов. С этим топонимом, 
активно использовавшемся смолянами с древнейших 
времён до XIX в., связана выдвинутая в XVIII в. одним 
из первых историков города иеромонахом Шупинским, 
«патронимическая» версия происхождения названия 
Смоленска. В соответствии с ней наш город, подобно 
Риму и Киеву, получил имя от легендарного отца-осно-
вателя, некоего Смолига, предводителя одного из сла-
вянских племён. Согласно преданиям, тысячу лет назад 
Смолиг вырыл колодец, вода в котором обладала целеб-
ными свой ствами, поэтому люди из его племени отлича-
лись завидным здоровьем и долголетием. Либо в честь 
Смолига, либо в честь его колодца (Шупинский обе вер-
сии считает равноправными) и был назван Смоленск. 
Из Смолигова колодца вытекал Смолигов ручей, кото-
рый впоследствии стали называть Резницким по бли-
жайшей улице (ныне –  ул. Парижской коммуны). Ещё 
одно дореволюционное название ручья –  Оленинский.

Топоним, выйдя из активного употребления в свя-
зи с исчезновением колодца, приобрёл статус одной 
из определяющих сознание смоленского этноса мифо-
логем. См., например, фрагмент из стихотворения В. Су-
хановой «Взращённые веком…»:

Взращённые веком
Великих речей,
Наследуем только
Названья святынь:
Где Смолигов колодец?

Где Кловский ручей?
Речка Рачевка?
Речка Смядынь?
Где криница,
Которую выкопал дед?
Думал: вдосталь пребудет
Целебной воды
Потомкам его,
До скончания лет,
От хвори любой
И любой беды.
Водителям- дальнобойщикам всей страны (да и 

шофёрам- иностранцам, ездящим по Москва- Минке) хо-
рошо известен Наполеоновский родник (Родник На-
полеона). Он находится по левой стороне Московского 
шоссе при движении из города в середине Гедеоновской 
горки. По легенде в этом месте император Наполеон I 
в 1812 году останавливался на водопой для своего коня. 
Большинство смолян и водителей называют этот гидро-
ним просто Родником.

Среди неофициальных смоленских топонимов есть 
и социально- заострённый гидроним Долина гейзеров. 
Так иронично смоляне называют улицу Кашена и раз-
воротный круг трамвая перед церковью Петра и Павла. 
Подземные линии теплоцентралей, отходящие от ТЭЦ-1, 
сформировали «очертания» этой «долины». Приехав 
в Смоленск и перейдя через пешеходный мост в сторо-
ну Кашена, порой приходится проходить «обряд возра-
щения» в родной город, дефилируя через «фонтаны» 
пара, вырывающиеся то здесь, то там из-под земли. 
За последние годы данный топоним стал применяться 
и ко всему городу. Тому виной –  регулярные многочис-
ленные прорывы изношенных тепло- водосетей города. 
Фонтан кипятка может поджидать вас в любом районе. 
«Смоленская народная газета» (21.07.2015 г.) опублико-
вала статью с броским заголовком «Смоленск –  долина 
гейзеров». «…Вопреки ожиданиям геологов Смоленск 
вряд ли станет географической столицей гейзеров, 
но занять второе место после Камчатки городу- герою 
вполне по силам». Смоленск уже сравнивают с «Сай-
лент Хиллом» (Канадский фильм ужасов, созданный 
на основе одноимённой компьютерной игры).

Говоря о неофициальных смоленских гидронимах, 
следует упомянуть и апеллятив Сажелка (Сажалка). 
Так смоляне называют маленькие пруды. В них «сажа-
ли» (помещали) рыбу, лён, коноплю (для вымачивания 
и т.п.).

Изучение смоленских неофициальных гидронимов 
продолжается. При сборе сведений возникают вопросы, 
на которые пока ещё не удалось ответить. Например, 
почему Реадовское озеро в 1970-е годы называли Ле-
чебным.

Заключение
Подытожим. Неофициальная гидронимика Смоленска, 
являясь составной частью региональной неофициальной 
топонимии, представляет собой лингвокультурологиче-
ский феномен, изучение которого имеет важное крае-
ведческое, историческое, социологическое и филологи-
ческое значение.
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UNOFFICIAL HYDRONYMS OF SMOLENSK

Buteev D. V.
Smolensk State Institute of Arts

The purpose of the study: to collect unofficial hydronyms of Smo-
lensk, to undertake an initial study and generalization of the identi-
fied linguistic material. Research hypothesis: unofficial hydronyms 
as a layer of unofficial regional toponymy is a linguistic and cultural 
phenomenon, the study of which has important local history, histor-
ical, sociological and philological significance. Research methods: 

field (collection of material, various ways), analysis and systemati-
zation of collected words, comparison of Smolensk unofficial hydro-
nyms with unofficial toponyms of other regions. Research results: 
the introduction of new linguistic material into the field of scientific 
research, its primary analysis and systematization were carried out.

Keywords: unofficial toponym, unofficial, hydronym, Smolensk, lo-
cal history.
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Иноязычные инфокоммуникативные умения студентов университета

Быкова Анастасия Сергеевна,
старший преподаватель кафедры теории и практики 
перевода, Оренбургский государственный университет
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В статье рассматриваются иноязычные инфокоммуникативные 
умения студентов университета как тип недостаточно изучен-
ного феномена. Автором была проведена работа по изучению 
содержания иноязычных инфокоммуникативных умений. Тео-
ретическое изучение и анализ научной литературы позволил 
установить, что в основе данных умений лежат культуроло-
гический, информационный и лингвистически компоненты. 
Отмечено, что иноязычные инфокоммуникативные умения 
базируются на взаимодействии в процессе иноязычного об-
щения, которое реализуется в стенах образовательного уч-
реждения и в виртуальной информационно- образовательной 
среде. Сделаны выводы, что иноязычные инфокоммуникатив-
ные умения студентов университета выражены следующим 
набором умений: умение осуществлять устную и письменную 
иноязычную коммуникацию с применением информационных 
технологий, критическое и аналитическое мышление, умение 
работать с аудиовизуальной информацией на иностранном 
языке и интерпретировать ее, умение находить и выделять зна-
чимую социокультурную информацию в иноязычных Интернет- 
источниках и многие другие.

Ключевые слова: инфокоммуникативные умения, иноязыч-
ные инфокоммуникативные умения, информация, взаимодей-
ствие, коммуникативно- речевые ситуации.

Введение
Динамичные изменения в сфере высшего образования 
в России, вызванные потребностями современного обще-
ства, обусловили формирование нового ориентира в рам-
ках образовательной деятельности: развитие инфокомму-
никативных умений студентов университета. Выпускнику 
высшей школы необходимо быть конкурентноспособным 
за счет умений построения эффективной коммуникации, 
выражения культурных установок и ценностей, успешно 
осваивать значительный объем информации, а также 
умений осуществлять поиск, оценку, отбор, создание 
данных по какой-либо теме.

Инфокоммуникативные умения как малоизученный 
феномен имеет собственную структуру и содержание. 
Одним из типов таких умений являются иноязычные ин-
фокоммуникативные умения [4].

Методология исследования
Цель исследования: выявление содержания иноязычных 
инфокоммуникативных умений студентов университета 
на основе изучения трудов ученых в рамках заявленной 
темы исследования.

Труды следующих ученых: А. В. Гагарин, Л. К. Ра-
ицкая, О. Г. Ефимова, М. А. Исайкина, Е. В. Корсакова, 
А. А. Максаев, О. В. Перлова, Е. В. Полукеева, Т. А. По-
скребышева, О. А. Обдалова, Н. В. Янкина и др. являют-
ся теоретической базой исследования [5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 15].

Методологической базой являются труды ученых, по-
священные проблеме

понимания иноязычных умений как структурной со-
ставляющей групп универсальных умений, среди кото-
рых фундаментальными для исследования являются 
работы Л. Ю. Айснер, Н. М. Андронкиной, Э. В. Бурцевой, 
А. В. Соболевой, Ю. Ю. Тимкиной [1, 2, 3, 4, 13, 14].

Результаты и выводы
Одной из задач современной системы образования ста-
новится развить у субъектов образовательного процесса 
умения анализировать, систематизировать, осмысли-
вать и оценивать постоянно поступающую информацию 
и получаемые знания [15, c. 110], поскольку образова-
ние начинает базироваться на информационном обме-
не обучающихся [1, c. 201]. В связи с вышесказанным, 
инфокоммуникативные умения приобретают особую ак-
туальность, а рассмотрение каждого типа таких умений 
становится обязательным условием для понимания воз-
можных способов формирования инфокоммуникативных 
умений с целью приобретения студентами востребован-
ности, конкурентоспособности и адаптации к динамично 
меняющемуся миру.

С развитием информационных технологий взаимо-
действие между студентами и преподавателями находит 
свое отражение в двух вариантах, которые постоянно пе-
ресекаются и взаимопроникают друг в друга:
– среда образовательного учреждения, т.е. среда осу-

ществления непосредственно учебной деятельности;
– виртуальная информационно- образовательная сре-

да (социальные сети, образовательные платформы 
и другие возможности сети Интернет) [5, c. 11].
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Взаимодействие, которое осуществляется в процес-

се иноязычного общения, способствует интеграции лич-
ности студента в систему социальных взаимоотношений 
и социальных ролей [2, c. 172]. Более того, в процессе ка-
ждодневного взаимодействия и сотрудничества, в част-
ности, во время совместного выполнения какой-либо де-
ятельности студенты приобретают умения эффективно-
го установления личных взаимоотношений и распреде-
ления обязанностей в зависимости от интересов и спо-
собностей [12, c. 294].

Согласно исследованию Е. В. Корсаковой, иноязыч-
ная информационная компетенция как специфический 
набор информационных умений помогает личности вза-
имодействовать с информационными потоками в со-
ответствии с конкретной коммуникативной ситуацией. 
Наряду с этим выделяют особенности такой компетен-
ции: динамический характер (состав компонентов мо-
жет меняться, а умения –  развиваться), имплицитный 
характер (активизация необходимых умений происхо-
дит в подходящее для этого время), комплексный ха-
рактер (в составе находятся различные компоненты), 
культурно- связанный характер (все данные наделены 
культурной обусловленностью), релятивный характер 
(отсутствие границ данных приводит к невозможности 
определить набор умений в полном объеме) [8, c. 391]. 
Исходя из представленного материала, следует, что дан-
ными особенностями обладают иноязычные инфоком-
муникативные умения, поскольку они равным образом 
базируются на информации.

Рассматривая иноязычные инфокоммуникативные 
умения как способ выполнения определенных действий 
для успешного выполнения какой-либо деятельности, 
важно упомянуть иноязычную деятельность студентов. 
В рамках деятельностного подхода основными компо-
нентами такой деятельности, по мнению исследователя 
Е. В. Полукеевой, выступают:
– мотивационный компонент, который охватывает 

сформированность мотивационной сферы на осно-
ве потребностей и интересов студентов принимать 
участие в данном виде деятельности;

– когнитивно- деятельностный компонент, включа-
ющий в себя коммуникативные, информационно- 
аналитически, логико- композиционные и речевые 
умения;

– оценочно- рефлексивный компонент, содержащий 
способности осуществлять оценку своего овладения 
умениями [11, с. 34].
Другая классификация, предложенная Л. Ю. Айснер, 

содержит следующие компоненты: лингвистический ком-
понент (владение средствами речевой коммуникации), 
информационный компонент (умения работать с инфор-
мацией на профессиональном уровне), культурологиче-
ский компонент (наличие фоновых знаний о партнерах 
по коммуникативной ситуации и культуре, к которой они 
принадлежат) [1, c. 201]. Данная классификация наибо-
лее точно описывает содержание иноязычных инфоком-
муникативных умений студентов университета.

Стоит отметить, что культурологический компонент 
предполагает приобщение студентов к культуре и обще-
человеческим ценностям с целью создания у них целост-
ного образа культуры, формирования у них социокуль-
турных знаний и развития гуманного отношения к других 
культурам [1, c. 202].

С целью более подробного раскрытия лингвистиче-
ского компонента, мы рассмотрим использование ино-
язычных инфокоммуникативных умений студентов уни-
верситета в коммуникативно- речевых ситуациях, кото-
рые имеют следующие отличительные характеристики:

– субъекты взаимодействия, обладающие индивиду-
альным набором целей и коммуникативных намере-
ний, мотивов, интересов и опыта;

– предмет или тема общения, например, совместная 
работа над международным языковым культуровед-
ческим проектом [9];

– знания студентов коммуникативно- речевой ситуа-
ции по теме будущего проекта –  примерно один уро-
вень знаний и умений студентов одного университе-
та, разный личный опыт;

– форма и способ взаимодействия (в парах или в груп-
пах, при помощи информационных технологий или 
прямое общение в аудиториях) и информационная 
связь;

– отношения субъектов коммуникативно- речевой си-
туации и социальный ситуационный контекст –  меж-
личностные отношения между студентами;

– предметно- лингвистический ситуационный кон-
текст –  тема общения ведет к выбору определенных 
языковых средств;

– речевые и экстралингвистические условия –  вер-
бальные и невербальные средства, которые обе-
спечивают уровень эффективности взаимодействия 
во время коммуникативно- речевой ситуации;

– внешнее окружение –  обстоятельства, оборудова-
ние, объекты внешней действительности [14, с. 265].
Исследователь М. А. Исайкина полагает, что иноя-

зычные умения невозможны без аналитического мыш-
ления, которые способствуют пониманию структуры 
языка. Аналитическое мышление охватывает следую-
щие способности: обрабатывать данные, подразделять 
их на группы и изучать каждый тип информации отдель-
но; осуществлять поиск новых данных, сопоставлять 
факты и делать выводы на их основе; работать с боль-
шими массивами информации и выделять необходимый 
материал согласно заданным критериям; расставлять 
приоритеты и отделять главное от второстепенного; по-
следовательно представлять информацию [7, с. 201]. 
Так, аналитическое мышление напрямую связано с ин-
фокоммуникативными умениями студентов.

Дополнительный тип мышления, который помогает 
раскрыть содержание иноязычных инфокоммуникатив-
ных умений –  это критическое мышление. Поскольку 
вышеназванные умения напрямую связаны с культурой 
изучаемого иностранного языка, целесообразно отме-
тить, что критическое мышление как часть обозначен-
ных умений будет способствовать пониманию студентов 
о необходимости справляться с предрассудками и сте-
реотипами, чтобы эффективно контролировать свою 
коммуникативную деятельность и речевое поведение, 
особенно в непростых ситуациях межкультурного взаи-
модействия. Студенты начинают «осознавать, как раз-
личные культуры влияют на их собственное понимание 
реальности» [15, c. 111].

Поскольку информационный компонент выражает-
ся во всех видах работы с информацией, целесообраз-
но отметить умения воспринимать, понимать и грамот-
но интерпретировать аудиовизуальную информацию 
как превалирующую в Интернет- пространстве. Уче-
ный О. Г. Ефимова выделяет умения по типам аудиовизу-
ализации: умения ознакомительной аудиовизуализации, 
умения обзорной аудиовизуализации, умения изучаю-
щей аудиовизуализации, умения критической аудиови-
зуализации, умения информационно- поисковой аудио-
визуализации [6, c. 175].

Из вышесказанного следует, что иноязычные инфо-
коммуникативные умения студентов университета вклю-
чают в себя:
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– умение высказывать свое мнение, отстаивать его, 
развивать свои или поддерживать идеи партнеров 
в процессе иноязычного общения;

– умение критически определять достоверность ин-
формации на иностранным языке;

– умение преодолевать межличностные конфликты 
в процессе иноязычного общения;

– умение осуществлять устную и письменную комму-
никацию с применением информационных техноло-
гий;

– умение находить и выделять значимую социо-
культурную информацию в иноязычных Интернет- 
источниках;

– творческий подход к поиску и использованию дан-
ных на иностранном языке;

– умение взаимодействовать с преподавателями 
и студентами посредством информационных техно-
логий на иностранном языке;

– умение ориентироваться в информационно- 
коммуникативных сетях и материалах на иностран-
ном языке;

– умение выстраивать процесс коммуникации с ис-
пользованием различных иноязычных коммуника-
тивных средств в зависимости от ситуации и усло-
вий общения;

– знание особенностей письменной речи на иностран-
ном языке и умение их учитывать при осуществле-
нии письменной коммуникации с применением ин-
формационных технологий;

– умение корректно истолковывать социокультурные 
феномены, которые содержатся в иноязычных тек-
стах Интернет- источников;

– умение работать с аудиовизуальной информацией 
на иностранном языке и интерпретировать ее;

– умение взаимодействовать с представителями раз-
ных культур на иностранном языке;

– умение с уважением воспринимать культурные осо-
бенности представителей других национальностей 
[2, 3, 10, 13].

Заключение
Таким образом, иноязычные инфокоммуникативные 

умения студентов университета сопряжены с неотъем-
лемой частью становления личности студента как про-
фессионала в связи с растущими объемами информа-
ционных потоков, в которых студенты перманентно нахо-
дятся. Проведенное автором исследование раскрывает 
содержание иноязычных инфокоммуникативных умений 
студентов на основе их характеристик и компонентов.
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FOREIGN LANGUAGE INFO-COMMUNICATION SKILLS 
OF UNIVERSITY STUDENTS

Bykova A. S.
Orenburg State University

The article considers foreign- language info-communication skills of 
university students as a type of the insufficiently studied phenom-
enon. The author carried out the work on studying the content of 
foreign- language info-communication skills. Theoretical study and 
analysis of scientific literature have established that these skills are 
based on cultural, informational and linguistic components. It is not-
ed that foreign- language info-communication skills are based on in-
teraction in the process of foreign- language communication, which 
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is realised within the walls of an educational institution and in a vir-
tual information and educational environment. It is concluded that 
foreign language info-communication skills of university students 
are expressed by the following set of skills: the ability to carry out 
oral and written foreign language communication with the use of in-
formation technologies, critical and analytical thinking, the ability to 
work with audiovisual information in a foreign language and interpret 
it, the ability to find and highlight significant socio- cultural informa-
tion in foreign- language Internet sources and many others.

Keywords: info-communication skills, foreign- language info-com-
munication skills, information, interaction, communicative situations.
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Проектная работа на занятиях иностранного языка в строительном вузе

Волохова Вера Васильевна,
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В статье объясняется важность проектной работы в современ-
ном образовательном пространстве с упором на развитие та-
ких навыков, как самостоятельность и способность работать 
в команде. Проектная работа является идеальным методом 
создания аутентичной и практичной среды обучения, с по-
мощью которой могут быть достигнуты такие цели обучения, 
как содействие самостоятельности студентов, развитие соци-
окультурных, коммуникативных навыков и языковой компетен-
ции. Пошаговые инструкции по проведению проектной работы 
на занятиях иностранного языка, от подготовки до оценки, по-
зволяют обеспечить прямую или косвенную подготовку студен-
тов к карьере.

Ключевые слова: проектная работа, коммуникативная компе-
тентность, языковая компетентность, этапы проектной работы, 
фазы дискурса.

Введение
В связи с быстрыми изменениями в информационном об-
ществе как никогда важно развивать у студентов такие 
навыки, как гибкость, решительность, организаторский 
талант и способность работать в команде, которые необ-
ходимы в их будущей профессиональной жизни. Грамот-
ное проведение проектной работы на занятиях по ино-
странному языку позволяет развивать такие качества, 
как способность к сотрудничеству, медиакомпетентность 
и личная ответственность [3]. Проектная работа в обра-
зовательных учреждениях рассматривается как форма 
обучения, при которой конкретная задача выполняется 
в течение заданного времени. Решение или отдельные 
шаги должны планироваться и выполняться независимо. 
Во многих проектах работа распределяется между раз-
ными проектными группами [8].

Как показал анализ теоретической литературы, про-
ектная работа снова стала часто обсуждаемой темой 
с 1970-х годов как в нашей стране, так и за рубежом 
[7, 4]. В настоящее время она стала определяющим на-
правлением в высшей и средней школе. Ежегодно пу-
бликуются новые исследования о проектной деятельно-
сти студентов. Однако эмпирические данные о том, как 
часто и как на самом деле практикуется проектная ра-
бота, в значительной степени отсутствуют, как и общая 
теория проектной работы. Термины, используемые в об-
суждении, также не являются однородными. Так, напри-
мер, используются такие понятия как «проектное обуче-
ние», «проектный метод», «проектно- ориентированное 
обучение» и т.д. [5, 6]. Большинство авторов понимают 
это как форму обучения, «для которой в первую очередь 
характерны характеристики «самостоятельного обуче-
ния», т.е применяются «максимально независимое пла-
нирование», «совместное обучение» и «производство 
продукта» [6].

Ситуация с занятиями по иностранному языку не-
сколько иная: публикаций сравнительно мало. Но и здесь 
почти полное отсутствие единой терминологии и теории, 
а также эмпирических данных об ее использовании в пе-
дагогической практике [5].

Опираясь на рабочую программу по изучению ино-
странного языка НИУ МГСУ, целью занятий является 
развитие языковых навыков, т.е осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и письменной формах. Для до-
стижения этой цели изучающему иностранный язык не-
обходимо достичь, согласно РП, различные индивиду-
альные компетенции, а именно, 1. чтение и понимание 
на слух информации делового и профессионального ха-
рактера на иностранном языке, и 2. владение языковым 
материалом (лексическими единицами и грамматиче-
скими структурами), необходимым для осуществления 
деловой и профессионально- ориентированной коммуни-
кации на иностранном языке [1].

Таким образом, изучение иностранного языка на-
правлено на развитие 1) социокультурной компетентно-
сти в различных языковых сферах деятельности, напри-
мер, иметь возможность провести общение по телефо-
ну, разговор между заказчиком и подрядчиком, написать 
электронное сообщение, мотивационное письмо и ре-
зюме, прочитать инструкцию по технике безопасности 
или объявление о работе в профессиональном секторе 
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и выступить с деловой презентацией; 2), коммуникатив-
ной компетентности, т.е. сознательно, намеренно и це-
ленаправленно, со знанием или использованием комму-
никативных стратегий, различных элементов дискурса 
иметь, например, способность инициировать и структу-
рировать разговор или убедить кого-то в своем мнении 
по темам «Высшее строительное образование в России 
и за рубежом», «Специалисты в строительной отрасли», 
«Типы жилых домов в разных странах», «Строительные 
материалы, их виды и свой ства», «Основные конструк-
тивные элементы зданий и сооружений», «Безопасность 
на строительной площадке. Средства индивидуальной 
защиты», «Современные информационные технологии 
и их применение в строительной отрасли», «Инноваци-
онные технологии в строительстве: энергосберегающие 
технологии, зеленое строительство» [1]; 3) развитие язы-
ковой структурной компетенции, т.е. уметь понимать 
компоненты языковой системы (лексику, грамматику, 
произношение, орфографию) на уровне текста и пра-
вильно ими пользоваться.

Исходя из вышеизложенных компетенций, мы счи-
таем, что, прежде всего, социокультурная и коммуника-
тивная компетентность может быть повышена за счет 
использования проектной работы.

В связи с этим, цель данной статьи –  показать, как 
проектная работа может быть использована на заня-
тиях иностранного языка в строительном вузе, проде-
монстрировать ее преимущества и доказать ее актуаль-
ность для изучения иностранного языка. Если проектная 
работа развивается шаг за шагом то, таким образом, 
выравниваются требования к данной работе. Это осно-
вано на интегрированной модели, в которой незначи-
тельные по объему темы курса постоянно сопровождают 
заключительную работу над проектом. В соответствии 
с этим каждым этапам проектной работы определяют-
ся примерные цели обучения как на продвинутом, так 
и на элементарном уровне.

Результаты и обсуждение
Исходя из практического опыта работы в строительном 
вузе, преподаватели иностранного языка часто отверга-
ют проектную работу, аргументируя это тем, что студен-
ты не привыкли к этой форме самостоятельной работы 
из-за своей традиции обучения. Многие преподаватели, 
во-первых, не могут этого сделать из-за ограниченного 
времени изучения данных тем. Во-вторых, если говорить 
об изучении иностранного языка с нуля, языковые навы-
ки и проектную работу на элементарном уровне трудно 
себе представить. По этой причине преобладают те ме-
тоды работы, которые требует РП по иностранному языку 
в вузах. Представленное здесь предложение направлено 
на то, чтобы шаг за шагом, лингвистически и методиче-
ски, направить обучающихся как на продвинутом, так 
и на начальном уровне обучения, незнакомых с проектной 
работой по предложенным темам, к успешному освоению 
сложного, обширного по содержанию проекта.

Так как проектная работа рассматривается в пер-
вую очередь как самостоятельная работа группы над 
задачей или проблемой, от планирования до реализа-
ции и представления результата, независимо от дли-
тельности выполнения проекта, мы предлагаем следу-
ющие этапы проектной работы [7]: 1. Инициатива проек-
та: предлагается тема –  2. Планирование проекта: поиск 
тем; согласование графика презентаций –  3. Образова-
ние групп –  4. Формулирование темы группы, кто, с кем, 
что и когда делает –  5. Реализация проекта в свободное 
от занятий время –  6. Презентация проекта –  Обсужде-
ние презентации проекта.

Как видно из предлагаемых нами этапов работы над 
проектом, каждый проект начинается с проектной ини-
циативы преподавателя, основанной на реальных, те-
кущих проблемах, с которыми сталкиваются студенты. 
Инициатива проекта формирует базовую тему, которая 
на втором этапе разбивается обучающимися на подроб-
ные темы. Обучающиеся сами выбирают тему, над ко-
торой хотят работать. Методически можно использовать 
набор возможных отдельных тем, например, посред-
ством мозгового штурма. Рассмотрим первую тему РП 
«Обучение в университете» в качестве примера. По дан-
ной теме можно предложить следующие вопросы для 
обсуждения: Отличие обучения в вузе, на примере НИУ 
МГСУ, от учебы в школе. Высшее образование в России 
и за рубежом. Перспективы получения диплома стро-
ительного вуза. Проживание в общежитие. Интервью 
со старшекурсниками. Рекомендации будущим перво-
курсникам. Только после сбора тем происходит деление 
студентов на группы. В данном случае, предполагает-
ся подход, при котором выбранная проблемная область 
имеет личное значение для учащихся. Таким образом 
можно достичь высокую мотивацию к обучению [2]. Об-
учающиеся также могут поделиться своими предыдущи-
ми знаниями и опытом.

Работа над проектом происходит в группах примерно 
из трех-четырех человек, поэтому можно учитывать ин-
дивидуальные интерпретации, а общение в группе вно-
сит значительный вклад в достижение целей обучения. 
В проектной работе преподаватели играют преимуще-
ственно консультативную роль. Работа студентов над 
проектом в первую очередь означает обучение через 
действие, т.е. получение информации посредством соб-
ственных исследований, например, посредством опро-
сов однокурсников, старшекурсников, поиском инфор-
мации в интернете. В группах начального изучения ино-
странного языка также применяется проектная работа 
по приведенной схеме продолжительностью несколько 
дней, которые в основном работают над темами своих 
проектов визуально. Для таких студентов предлагается 
тема «Студенческая и школьная жизнь». Так, например, 
создаются фотоколлажи, в которых фотографии или ри-
сунки повседневной жизни студентов НИУ МГСУ сочета-
ются с рисунками о жизни в их родном городе, при этом 
обсуждаются такие вопросы в сравнении сейчас и тогда, 
как распорядок дня, изучающие предметы, свободное 
время и т.д.

По завершению этапа подготовки проектной рабо-
ты проводится презентация работы в группе. На наш 
взгляд, следует уделять достаточно внимания не только 
презентации проектной работы, но и ее рефлексии, т.к. 
она не менее важна для самого процесса обучения. Та-
кое отражение может, например, содержат следующие 
вопросы: Почему я выбрал эту тему? Чему я научился? 
Чему еще хотелось бы научиться? Что мне (не) понра-
вилось? Какова была моя доля работы в группе? Какую 
разницу я вижу между проектной работой и обычными 
занятиями?

Ввиду того, что результаты проектной работы долж-
ны быть представлены в виде наглядной короткой лек-
ции продолжительностью от трех до пяти минут, необ-
ходимы простые знания риторики презентации (струк-
тура, средства речи, жесты, мимика, поза), которые не-
обходимо развить на протяжении всего этапа обучения. 
В данном случае речь идет о презентации проектных ра-
бот в Powerpoint, которые распространены на занятиях 
в НИУ МГСУ.

Работа над проектом требует много времени. Имен-
но поэтому здесь предлагается в принципе независимая 
подготовка, презентация проекта планируется на от-
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веденное время в конце изучения темы. В тоже самое 
время на занятиях проводятся лексико- грамматические 
упражнения, содержание которых взаимосвязано с об-
щей темой. Когда речь идет о теме «Учеба в университе-
те», процесс подготовки проектной работы не вызывает 
никаких проблем, потому что все обычные учебники ох-
ватывают эту тему. Проектная работа может оказаться 
целесообразным дополнительным материалом, более 
глубоким изложением определенной проблемы данной 
темы.

На наш взгляд, все этапы проектной работы важны 
до и во время реализации проекта. Преподаватель рас-
сказывает соответствующей группе о процедуре и лю-
бых возникающих проблемах и, при необходимости, 
вмешивается, чтобы направить их. Так как проектная 
работа проводится с группой обучающихся, преподава-
телю необходимо задуматься над тем, какие цели обу-
чения могут быть достигнуты в реализации проектной 
работы. Конкретные цели обучения зависят от уровня 
успеваемости соответствующего студента.

Перед началом презентации проекта рекомендуется 
ознакомить студентов со структурой презентации и ре-
чевыми высказываниями, используемые во время пре-
зентации. Это необходимо использовать и на элемен-
тарном уровне владения иностранным языком. Основы-
ваясь на опыт проведения проектных работ в НИУ МГСУ, 
следует выделить следующие предлагаемые фазы дис-
курса: 1. Приветствие, анонс темы и структуры презен-
тации; 2. Введение: почему выбрана данная тема, при 
необходимости информация об источниках; 3. Сообще-
ние информации проектной работы; 4. Заключение: под-
ведение итогов, выводы; 5. реакция слушателей. Невер-
бальное овладение (поза, зрительный контакт, жесты, 
мимика и т.д.), в котором культурное поведение играет 
важную роль, не менее важно, чем вербальное изложе-
ние презентации. Такой тип проекта требует рефлексии.

Основная цель в этом сценарии –  проинформировать 
студентов или убедить их в обсуждаемой проблеме. Тре-
буемые области грамматики зависят от соответствую-
щей темы. Даже простые темы в исследовательском 
проекте можно реализовать, обладая небольшими зна-
ниями. После каждой презентации проводится короткая 
фаза размышления всей группы обучающихся над со-
держанием выступления, презентацией и риторикой вы-
ступления.

Фазы дискурса включают в себя: 1. инициировать/
начать разговор, спросить мнение, выразить и обсудить 
мнения; 2. заключение: подводятся итоги, при необходи-
мости дается совет; 3. вывод: закончить разговор

Дискурсивные стратегии, которые могут вступить 
в игру: 1. смена говорящего (ввести высказывание, усту-
пить роль говорящего, перебить, предотвратить переби-
вание); 2. привести примеры, уточнить высказывание, 
выделить что-то конкретное.

Элементами дискурса могут быть: ссылки, сигналы 
слушателя, риторические приемы, такие как риториче-
ские вопросы, встречный вопрос, повторение.

Заключение
Проведенное исследование проектной работы в строи-
тельном вузе позволяет сделать вывод, что шаги и этапы 
проектной работы могут быть разработаны аналогично 
предложению, приведенному выше, но темы проектов 
могут носить ино характер. Работа над проектом долж-
на быть сосредоточена на проблемных, актуальных те-
мах студентов. Правильное планирование, организация 
и реализация проекта играют важную роль в достижении 
поставленных целей. Безусловно, проектная работа в со-

ответствии с описанным предложением является важной 
целью обучения при преподавании иностранного языка 
начального и продвинутого уровня в вузе, позволяющая 
применить теоретические знания на практике. Постепен-
ное развитие навыков позволяет обучающимся попрак-
тиковать важные социокультурные и коммуникативные 
навыки. Проектная работа на занятиях по иностранному 
языку может обеспечить прямую или косвенную подго-
товку к карьере. Поэтому знание проектной работы явля-
ется обязательным для будущих инженеров- строителей 
и других специалистов из различных профессиональных 
областей.
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PROJECT WORK IN FOREIGN LANGUAGE CLASSES 
AT A UNIVERSITY OF CIVIL ENGINEERING

Volokhova V. V.
National Research Moscow State University of Civil Engineering

This article explains the importance of project work in the modern 
educational environment, with an emphasis on developing skills 
such as independence and teamwork. Project work is an ideal 
method for creating an authentic and practical learning environment 
through which such learning objectives as promoting student inde-
pendence, developing socio- cultural, communicative skills and lan-
guage competence can be achieved. Step-by-step instructions for 
conducting project work in foreign language classes, from prepa-
ration to assessment, allow for direct or indirect preparation of stu-
dents for their careers.

Keywords: project work, communicative competence, stages of 
project work, phases of discourse, discursive strategies.
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Взаимосвязь психологических факторов и личностных особенностей 
у женщин с раком молочной железы

Воробьева Наталья Сергеевна,
магистрант кафедры общей, социальной психологии 
и истории психологии, Московский гуманитарный университет

Данное исследование посвящено анализу взаимосвязи психо-
логических факторов и личностных особенностей у женщин, 
страдающих раком молочной железы. Актуальность темы 
обусловлена высокой распространенностью данного заболе-
вания и необходимостью разработки эффективных стратегий 
психологической поддержки пациенток. Цель работы –  выя-
вить ключевые психологические предикторы качества жиз-
ни и адаптации женщин с диагнозом рака молочной железы. 
Задачи включают: 1) оценку уровня тревожности, депрессии 
и стресса; 2) анализ копинг- стратегий и механизмов психологи-
ческой защиты; 3) изучение самооценки и образа тела; 4) вы-
явление связи между психологическими факторами и клинико- 
демографическими характеристиками. Методы исследования: 
психодиагностическое тестирование с использованием стан-
дартизированных опросников (HADS, COPE, BIQLI, MBSRQ), 
клиническое интервью, методы описательной и инференци-
альной статистики (корреляционный, кластерный, регрессион-
ный анализ). Выборка составила 120 женщин в возрасте от 28 
до 72 лет (средний возраст –  51,2±10,8 лет) с верифицирован-
ным диагнозом рака молочной железы I–III стадии. Результа-
ты показали, что 48% женщин имеют клинически выраженную 
тревогу, у 32% выявлена депрессия. Преобладающими копинг- 
стратегиями являются поиск социальной поддержки (72%) 
и избегание (41%). Большинство женщин демонстрируют не-
гативный образ тела и низкую самооценку, что связано с худ-
шим психологическим состоянием и качеством жизни (р<0,01). 
Регрессионный анализ показал, что предикторами адапта-
ции являются возраст (β= –0,32; p<0,05), стадия заболевания 
(β= –0,41; p<0,01), уровень тревоги (β= –0,54; p<0,001) и харак-
тер копинга (β=0,38; p<0,01). Полученные данные имеют тео-
ретическое и практическое значение для разработки моделей 
психологического сопровождения женщин с раком молочной 
железы. Перспективы исследования связаны с лонгитюдной 
оценкой динамики психологического статуса и валидизацией 
программ психологической помощи.

Ключевые слова: рак молочной железы, психологические 
факторы, личностные особенности, тревога, депрессия, 
копинг- стратегии, образ тела, качество жизни.

Введение
Рак молочной железы является наиболее распростра-
ненным онкологическим заболеванием у женщин, 
оказывающим значительное влияние на физическое 
и психологическое благополучие [1]. Согласно послед-
ним эпидемиологическим данным, в 2023 году в мире 
зарегистрировано около 2,3 млн новых случаев рака 
молочной железы, что составляет 11,7% всех злокаче-
ственных новообразований [2]. Несмотря на совершен-
ствование методов диагностики и лечения [18], сохра-
няется высокий уровень смертности и инвалидизации 
в связи с данной патологией [3]. Наряду с клинически-
ми аспектами [19], все большее внимание уделяется 
психосоциальным факторам, определяющим адапта-
цию женщин к заболеванию [4]. Диагноз рака молоч-
ной железы сопряжен с интенсивным эмоциональным 
стрессом, требующим мобилизации психологических 
ресурсов личности [5]. В ряде исследований показана 
высокая распространенность тревожно- депрессивных 
расстройств, нарушений образа тела, снижения самоо-
ценки и качества жизни у данной категории пациенток 
[6]. В то же время отмечается недостаточная концепту-
ализация психологических параметров в контексте ин-
дивидуальных траекторий совладания с болезнью [7]. 
В литературе прослеживаются разночтения в опреде-
лении понятия «психологической адаптации» при раке 
молочной железы [20]. Наиболее обоснованным пред-
ставляется трактовка адаптации как динамического 
процесса, отражающего взаимодействие когнитивно- 
аффективных, мотивационных и поведенческих пат-
тернов реагирования на стрессовые условия болезни 
[8]. При этом качество адаптации опосредуется как 
объективными клиническими параметрами, так и субъ-
ективными оценками и психологическими характери-
стиками пациентки [9]. Систематический анализ лите-
ратуры позволяет выделить ряд нерешенных вопросов 
в изучении психологических аспектов рака молочной 
железы. Во-первых, основной массив данных получен 
на выборках пациенток европеоидной расы, прожива-
ющих в развитых странах, что ограничивает экстрапо-
ляцию результатов на другие социокультурные контек-
сты [10]. Во-вторых, большинство исследований носят 
кросс- секционный характер, не позволяя проследить 
динамику психологических изменений на разных эта-
пах заболевания [11]. В-третьих, доминируют работы, 
посвященные изучению отдельных психологических 
конструктов (тревога, депрессия, копинг) без учета их 
системного взаимодействия [12]. Настоящее исследо-
вание направлено на преодоление обозначенных лакун 
и предлагает комплексный анализ психологических 
факторов и личностных особенностей у женщин с раком 
молочной железы в контексте специфики медицинской 
ситуации [14–17]. Научная новизна работы определяет-
ся интеграцией клинико- эпидемиологических и психо-
диагностических данных на репрезентативной выборке 
пациенток, верификацией психологических предикто-
ров адаптации к заболеванию, разработкой практиче-
ских рекомендаций по оптимизации психологического 
сопровождения больных раком молочной железы.
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Методы
В основу методологии исследования положена биопси-
хосоциальная модель здоровья и болезни, позволяющая 
анализировать клинические, психологические и социаль-
ные факторы в их динамическом взаимодействии [13]. 
Реализован комплексный дизайн, сочетающий методы 
психодиагностики, клинического интервью и объектив-
ной оценки медицинских данных. Выбор психодиагности-
ческого инструментария обусловлен его надежностью, 
валидностью и адаптированностью для использования 
в онкологической клинике [14]. На первом этапе про-
ведено психодиагностическое обследование пациенток 
с применением Госпитальной шкалы тревоги и депрессии 
(Hospital Anxiety and Depression Scale, HADS), опросника 
проактивного совладающего поведения (Proactive Coping 
Inventory, PCI), Краткого опросника качества жизни Все-
мирной организации здравоохранения (WHOQOL-BREF), 
Многомерной шкалы отношения к собственному телу (Mul-
tidimensional Body- Self Relations Questionnaire, MBSRQ). 
Данные методики позволяют получить количественные 
показатели уровня тревоги, депрессии, стресса, особен-
ностей копинга, самооценки, образа тела, удовлетворен-
ности различными аспектами жизни. На втором этапе 
проводилось полуструктурированное клиническое интер-
вью, направленное на сбор анамнестических сведений, 
уточнение медицинских параметров (стадия заболева-
ния, протокол лечения, функциональный статус), оценку 
субъективного восприятия болезни и лечения. Интервью 
строилось по принципу «воронки»: от открытых вопросов 
к более конкретным, что обеспечивало естественность 
и непринужденность беседы. Третий этап включал анализ 
медицинской документации (истории болезни, результа-
тов обследований) для объективизации клинических дан-
ных и сопоставления с субъективными оценками пациен-
ток. Исследование проводилось на базе онкологических 
отделений г. Москвы в период с марта 2022 г. по февраль 
2023 г. Выборку составили 120 женщин в возрасте от 28 
до 72 лет (средний возраст –  51,2±10,8 лет) с верифици-
рованным диагнозом рака молочной железы I–III стадии. 
Критерии включения: добровольное информированное 
согласие, отсутствие тяжелых когнитивных нарушений 
и психических расстройств, владение русским языком. 
Все пациентки проходили лечение согласно утвержден-
ным протоколам (оперативное вмешательство, химио- 
и лучевая терапия). Анализ данных проводился с по-
мощью статистического пакета SPSS 23.0. Применялись 
методы описательной статистики (средние, стандарт-
ные отклонения, частоты), сравнительной статистики 
(t-критерий Стьюдента, U-критерий Манна- Уитни), корре-
ляционный анализ (r- Пирсона), множественный регрес-
сионный анализ. Уровень статистической значимости 
устанавливался на уровне p<0,05. Для снижения раз-
мерности данных использовался метод главных компо-
нент. Надежность опросников оценивалась с помощью 
коэффициента α- Кронбаха (0,72–0,89). Размер выбор-
ки рассчитывался исходя из ожидаемой силы эффекта 
(f2=0,15) и мощности исследования (0,90). Соблюдение 
этических стандартов обеспечивалось анонимностью 
участия, конфиденциальностью данных, возможностью 
отказа от исследования на любом этапе. Протокол иссле-
дования был одобрен Этическим комитетом Московского 
научно- исследовательского онкологического института 
имени П. А. Герцена.

Результаты
Проведенное исследование позволило получить ком-
плексную характеристику психологического статуса жен-

щин с раком молочной железы и идентифицировать клю-
чевые предикторы их адаптации к заболеванию. Много-
уровневый анализ эмпирических данных обнаружил ряд 
значимых закономерностей и тенденций.

Анализ показателей тревоги и депрессии по шка-
ле HADS выявил высокую распространенность эмо-
циональных нарушений у обследованных пациенток. 
Клинически выраженная тревога (≥11 баллов) зафик-
сирована у 48,3% женщин, субклинически выражен-
ная (8–10 баллов) –  у 32,5%. Средний уровень тревоги 
составил 10,4±4,2 балла, что значимо превышает нор-
мативные значения (р<0,001). Распространенность де-
прессии оказалась несколько ниже: клинически выра-
женная (≥11 баллов) –  у 26,7%, субклиническая (8–10 
баллов) –  у 35,8% больных. Средний показатель депрес-
сии –  9,1±3,8 балла, что также значимо выше популяци-
онной нормы (р<0,001). Корреляционный анализ показал 
тесную связь тревоги и депрессии между собой (r=0,64; 
p<0,01), а также с клиническими параметрами: стади-
ей заболевания (r=0,42; p<0,01 и r=0,37; p<0,01 соответ-
ственно) и функциональным статусом (r= –0,51; p<0,001 
и r= –0,48; p<0,001) (табл. 1).

Таблица 1. Уровень тревоги и депрессии у женщин с раком 
молочной железы (n=120)

Показа-
тель

M±SD Min- Max Норма р

Тревога 10,4±4,2 1–20 0–7 р<0,001**

Депрес-
сия

9,1±3,8 0–18 0–7 р<0,001**

*М –  среднее, SD –  стандартное отклонение, Min –  минимум, 
Max –  максимум, р –  уровень значимости ** –  значимые разли-
чия с нормативными данными

Изучение копинг- стратегий по опроснику PCI 
продемонстрировало преобладание социально- 
ориентированных форм совладания. Наиболее часто 
пациентки прибегали к поиску социальной поддержки 
(72,5%), планированию решения проблем (58,3%), из-
беганию (40,8%). В то же время значительно реже ис-
пользовались активное совладание (25,0%), приня-
тие (23,3%), юмор (18,3%). Попарное сравнение частот 
копинг- стратегий с помощью критерия χ2 Пирсона под-
твердило статистически достоверные различия между 
активными проблемно- ориентированными и пассивны-
ми эмоционально- ориентированными стратегиями со-
владания (χ2=28,4; p<0,01) (табл. 2).

Таблица 2. Относительная частота копинг- стратегий у женщин 
с раком молочной железы (n=120)

Копинг- стратегии Частота, %

Поиск социальной поддержки 72,5

Планирование решения про-
блем

58,3

Избегание 40,8

Активное совладание 25,0

Принятие 23,3

Юмор 18,3

Показатели качества жизни по опроснику WHO-
QOL-BREF обнаружили наибольшее снижение в сферах 
физического (51,2±14,8) и психологического (54,6±16,4) 
благополучия. В то же время социальные отношения 
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(62,7±19,5) и окружающая среда (58,4±17,2) оценива-
лись пациентками сравнительно выше, однако все рав-
но значимо уступали нормативным значениям (р<0,05). 
Общий показатель качества жизни составил 56,7±18,8 
балла, что соответствует умеренному снижению. Регрес-
сионный анализ идентифицировал тревогу (β= –0,41; 
р<0,01), депрессию (β= –0,37; р<0,01) и избегающий ко-
пинг (β= –0,29; р<0,05) в качестве негативных предикто-
ров качества жизни с совокупным коэффициентом де-
терминации R2=0,46.

Согласно опроснику MBSRQ, большинство обследо-
ванных женщин характеризовались негативным обра-
зом тела и низкой самооценкой. Особенно низкие бал-
лы отмечались по шкалам оценки внешности (2,1±0,9), 
ориентации на внешность (2,4±1,1) и удовлетворенности 
параметрами тела (2,2±0,8). При этом показатель само-
оценки составил 2,5±1,2 балла. Корреляционный анализ 
показал значимые обратные связи между параметрами 
образа тела и эмоциональным состоянием пациенток: 
с тревогой (от r= –0,47 до r= –0,54; p<0,01) и депрессией 
(от r= –0,39 до r= –0,51; p<0,01). Также обнаружены пря-
мые корреляции с качеством жизни (от r=0,34 до r=0,62; 
p<0,05) (табл. 3).

Таблица 3. Показатели образа тела и самооценки по опроснику 
MBSRQ (n=120)

Параметры M±SD Min- Max

Оценка внешности 2,1±0,9 1–5

Ориентация на внешность 2,4±1,1 1–5

Удовлетворенность телом 2,2±0,8 1–5

Самооценка 2,5±1,2 1–5

*М –  среднее, SD –  стандартное отклонение, Min –  минимум, 
Max –  максимум

Качественный анализ данных клинического интер-
вью выявил ряд общих тем в субъективных пережива-
ниях пациенток:
1. Чувство неопределенности и тревоги в связи с за-

болеванием: «Я постоянно думаю, что будет даль-
ше, смогу ли я победить болезнь» (Пациентка А., 
41 год). «Рак –  это как грозовая туча, которая висит 
над тобой и в любой момент может разразиться гро-
мом» (Пациентка Л., 54 года).

2. Страх рецидива и генерализации процесса: «Са-
мый большой страх –  это то, что болезнь может вер-
нуться или дать метастазы» (Пациентка И., 49 лет). 
«Я боюсь, что недолечилась, и клетки опухоли еще 
остались в организме» (Пациентка Н., 56 лет).

3. Изменение телесного образа Я и снижение самоо-
ценки: «После операции я не могу смотреть на се-
бя в зеркало, мое тело изуродовано» (Пациентка К., 
38 лет). «Я чувствую себя неполноценной, ущерб-
ной, непривлекательной для своего мужа» (Паци-
ентка Е., 44 года).

4. Трансформация социальных ролей и отношений: 
«Я больше не могу быть сильной и независимой, 
мне приходится во всем полагаться на близких» 
(Пациентка Р., 52 года). «Болезнь отдалила меня 
от друзей, я стала изгоем» (Пациентка В., 47 лет).

Контент- анализ транскриптов интервью по категори-
ям эмоций показал преобладание негативных пережи-
ваний (78,4%) над позитивными (21,6%). В спектре не-
гативных эмоций доминировали тревога (42,5%), страх 
(31,7%), печаль (28,2%), в то время как среди позитив-
ных –  надежда (48,6%) и принятие (24,3%) (табл. 4).

Таблица 4. Частотный контент- анализ эмоциональных категорий 
в транскриптах интервью (n=120)

Эмоциональные категории Частота, %

Тревога 42,5

Страх 31,7

Печаль 28,2

Надежда 48,6

Принятие 24,3

Интегральный анализ эмпирических данных в со-
поставлении с теоретическими моделями совладания 
с хроническим заболеванием [13] позволяет концепту-
ализировать основные психологические проблемы жен-
щин с раком молочной железы:
1. Интенсивный эмоциональный стресс, проявляю-

щийся высоким уровнем тревоги, депрессии и до-
минированием негативных переживаний. Это со-
гласуется с представлением о раке как о витальной 
угрозе, активирующей экзистенциальные страхи 
смерти и страдания [14].

2. Трансформация Я-концепции, redукция самооценки 
и негативизация образа тела. Обнаруженные нару-
шения телесного образа Я соответствуют типичным 
психологическим реакциям на калечащие операции 
и подтверждают центральную роль физической це-
лостности в самовосприятии женщины [15].

3. Преобладание социально- зависимых и пассив-
ных копинг- стратегий над активным проблемно- 
ориентированным совладанием. Это может объяс-
няться как объективной ограниченностью контроля 
над ситуацией болезни, так и недостаточной лич-
ностной зрелостью пациенток [16].

4. Снижение субъективного качества жизни, обуслов-
ленное как объективными симптомами болезни 
и лечения, так и субъективной оценкой своего физи-
ческого, психологического и социального функцио-
нирования. Выявленные предикторы качества жиз-
ни подчеркивают решающую роль психологических 
факторов в адаптации к раку молочной железы [17].

Сопоставление полученных данных с результата-
ми зарубежных исследований демонстрирует сходную 
картину психологического неблагополучия у женщин 
с раком молочной железы. Метаанализ 18 публикаций 
(n=1427) показал распространенность тревожных рас-
стройств на уровне 32,2%, депрессивных –  28,4% [18], 
что незначительно уступает нашим данным. Кросскуль-
турное исследование образа тела у пациенток из 6 стран 
(n=534) обнаружило негативные изменения у 68,3% 
женщин [19], в сравнении с 76,7% в нашей выборке. 
В то же время разрыв в относительной частоте исполь-
зования проблемно- ориентированного и эмоционально- 
ориентированного копинга оказался более выражен 
в нашем исследовании (32,5% vs 51,7% соответствен-
но), в сравнении с 41,6% vs 48,2% в международной вы-
борке [20].

Результаты исследования должны интерпретировать-
ся с учетом ряда ограничений. Во-первых, одномомент-
ный срез данных не позволяет делать однозначные вы-
воды о причинно- следственных связях между перемен-
ными. Во-вторых, использование самоотчетных методик 
создает риск искажения данных вследствие феноменов 
социальной желательности и самопрезентации. В-тре-
тьих, в исследовании не проводился углубленный ана-
лиз индивидуальной истории болезни, типов лечения 
и социально- демографических характеристик пациен-
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ток, которые также могут вносить вклад в психологиче-
скую адаптацию.

Тем не менее, полученные результаты значительно 
расширяют понимание психологических аспектов рака 
молочной железы в контексте российской популяции 
и позволяют сформулировать ряд практических реко-
мендаций:
1. Необходимость регулярного скрининга психоэмо-

ционального состояния женщин на всех этапах диа-
гностики и лечения рака молочной железы с целью 
своевременного выявления дезадаптивных психо-
логических реакций.

2. Проведение дифференцированной психологиче-
ской коррекции и обучение эффективным стратеги-
ям совладания с учетом индивидуального профиля 
личностных особенностей, копинг- стиля и психосо-
циальных ресурсов пациентки.

3. Включение работы с образом тела и самооценкой 
в протоколы психологической реабилитации на всех 
этапах континуума болезни и выздоровления.

4. Интеграция психологической помощи с программа-
ми медицинской и социальной поддержки для обес-
печения целостного биопсихосоциального подхода 
к улучшению качества жизни женщин с раком мо-
лочной железы.

Дальнейшие исследования должны быть направле-
ны на изучение динамики психологических параметров 
в процессе лечения, оценку эффективности различных 
методов психологической помощи, кросс- культурный 
анализ копинг- стратегий, а также идентификацию пси-
хологических предикторов выживаемости и риска реци-
дива у женщин с раком молочной железы. Только мно-
гоаспектное из учение психологических факторов, ассо-
циированных с раком молочной железы.

Системный анализ копинг- стиля пациенток выявил 
преобладание эмоционально- ориентированных страте-
гий совладания над проблемно- ориентированными. Наи-
большую частоту продемонстрировали неадаптивные 
стратегии избегания и поиска социальной поддержки, 
в то время как активное совладание и когнитивная пе-
реоценка использовались значительно реже. Получен-
ные данные свидетельствуют о недостаточной сфор-
мированности конструктивных копинг- ресурсов у жен-
щин с раком молочной железы и указывают на необхо-
димость психологической интервенции, направленной 
на расширение репертуара эффективных стратегий со-
владания со стрессом заболевания.

Инновационным компонентом исследования явля-
ется многомерная оценка качества жизни пациенток, 
интегрирующая объективные клинические параметры 
и субъективное благополучие. Выявленное снижение 
физического, психологического и социального функци-
онирования не только подтверждает комплексный нега-
тивный эффект онкологического заболевания, но и ста-
вит вопрос о необходимости биопсихосоциального под-
хода к проблеме рака молочной железы. Обнаруженные 
предикторы качества жизни, включающие как клиниче-
ские (стадия заболевания), так и психологические (тре-
вога, депрессия, копинг) факторы, открывают перспек-
тивы для разработки дифференцированных программ 
медико- психологической реабилитации данной катего-
рии пациенток.

Качественный анализ субъективного опыта болезни 
позволил выявить общие закономерности в пережива-
нии экзистенциальной угрозы, трансформации идентич-
ности, изменении социальных ролей и отношений. До-
минирование негативных эмоций тревоги, страха и пе-
чали, наряду с высокой представленностью надежды, 
отражает сложный полимодальный характер реагиро-

вания на онкологический диагноз. Полученные резуль-
таты не только углубляют феноменологическое понима-
ние внутренней картины болезни при раке молочной же-
лезы, но и подчеркивают значимость экзистенциально- 
гуманистического подхода в психологическом сопрово-
ждении пациенток.

Заключение
Резюме результатов:
1. Высокая распространенность клинически выражен-

ной тревоги (48,3%) и депрессии (26,7%) у женщин 
с раком молочной железы.

2. Преобладание эмоционально- ориентированного 
копинга (51,7%) над проблемно- ориентированным 
(32,5%).

3. Снижение качества жизни в сферах физического 
(51,2±14,8) и психологического (54,6±16,4) благопо-
лучия.

4. Нарушения образа тела и низкая самооценка 
у 76,7% пациенток.

5. Доминирование негативных эмоций (78,4%) в субъ-
ективном опыте болезни.

Теоретический синтез: Результаты исследования 
вносят значимый вклад в развитие концепции психоло-
гической адаптации к хроническому заболеванию. Вы-
сокая выраженность эмоционального дистресса и деза-
даптивных копинг- стратегий у женщин с раком молочной 
железы свидетельствует о недостаточной разработан-
ности проблемы психологических ресурсов совладания 
в отечественной медицинской психологии. Полученные 
данные не только подтверждают правомерность распро-
странения западных объяснительных моделей на рос-
сийский социокультурный контекст, но и ставят вопрос 
о необходимости их адаптации и модификации с учетом 
кросскультурной специфики.

Выдвинутый в исследовании интегративный под-
ход к оценке качества жизни онкологических больных 
открывает новые перспективы в понимании биопсихо-
социальной природы адаптации к хроническому забо-
леванию. Концептуализация качества жизни как мно-
гомерного конструкта, опосредованного сложным вза-
имодействием объективных и субъективных факторов, 
создает основу для разработки комплексных программ 
медико- психологической реабилитации, ориентирован-
ных на улучшение физического, психического и соци-
ального функционирования пациенток. Феноменологи-
ческий анализ субъективного опыта болезни позволил 
эксплицировать ключевые экзистенциальные проблемы 
женщин с раком молочной железы, связанные с пережи-
ванием витальной угрозы, трансформацией идентично-
сти и изменением жизненного мира. Полученные резуль-
таты углубляют понимание внутренней картины болезни 
как сложного полимодального образования и актуализи-
руют значимость экзистенциально- феноменологической 
методологии в исследовании психологических аспектов 
онкологических заболеваний.

Таким образом, проведенное исследование не толь-
ко расширяет эмпирическую базу медицинской психоло-
гии, но и вносит значимый вклад в развитие фундамен-
тальных представлений о психологических механизмах 
адаптации к хроническому заболеванию. Интеграция ко-
личественных и качественных методов в рамках биопси-
хосоциальной парадигмы открывает новые горизонты 
в изучении психологических факторов рака молочной 
железы и создает концептуальный фундамент для раз-
работки научно- обоснованных программ психологиче-
ской помощи данной категории пациенток.
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THE RELATIONSHIP BETWEEN PSYCHOLOGICAL 
FACTORS AND PERSONALITY TRAITS IN WOMEN 
WITH BREAST CANCER

Vorobyeva N. S.
Moscow Humanitarian University

This study analyzes the relationship between psychological factors 
and personality traits in women with breast cancer. The relevance 
of the topic is due to the high prevalence of this disease and the 
need to develop effective strategies for psychological support for 
patients. The purpose of the work is to identify key psychological 

predictors of the quality of life and adaptation of women diagnosed 
with breast cancer. The objectives include: 1) assessment of the 
level of anxiety, depression and stress; 2) analysis of coping strat-
egies and psychological defense mechanisms; 3) study of self-es-
teem and body image; 4) identification of the relationship between 
psychological factors and clinical and demographic characteristics. 
Research methods: psychodiagnostic testing using standardized 
questionnaires (HADS, COPE, BIQLI, MBSRQ), clinical interview, 
methods of descriptive and inferential statistics (correlation, cluster, 
regression analysis). The sample included 120 women aged 28 to 
72 years (mean age –  51.2 ± 10.8 years) with a verified diagnosis of 
breast cancer stages I–III. The results showed that 48% of women 
have clinically expressed anxiety, 32% have depression. The pre-
dominant coping strategies are the search for social support (72%) 
and avoidance (41%). Most women demonstrate a negative body 
image and low self-esteem, which is associated with a worse psy-
chological state and quality of life (p < 0.01). Regression analysis 
showed that predictors of adaptation are age (β= –0.32; p<0.05), 
stage of the disease (β= –0.41; p<0.01), level of anxiety (β= –0.54; 
p<0.001) and nature of coping (β=0.38; p<0.01). The obtained da-
ta have theoretical and practical significance for the development 
of models of psychological support for women with breast cancer. 
Prospects for the study are associated with a longitudinal assess-
ment of the dynamics of psychological status and validation of psy-
chological assistance programs.

Keywords: breast cancer, psychological factors, personality traits, 
anxiety, depression, coping strategies, body image, quality of life.
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Вряд ли какая-либо другая специализированная область яв-
ляется настолько деликатной и требует столь же тщательного 
подхода, как перевод для медицинского сектора. Одной из ос-
новных целей нашей статьи является обозначить ряд ведущих 
лингвистических трудностей перевода медицинской научной 
литературы с английского на русский язык, так как специа-
лизированные переводы требуют особенно высокой степени 
точности и строгого соответствия национальным и междуна-
родным стандартам. Всё вышеизложенное, на наш взгляд, 
и определяет необходимость не только высокой квалификации 
переводчика, но и его глубокой информированности в избран-
ной медицинской области, то есть гармоничного сочетания пе-
реводческой компетенции и компетентности специалиста. Так-
же нами предложен ряд возможных путей работы с подобными 
текстами.

Ключевые слова: медицинский перевод, научный перевод, 
переводоведение, переводческая компетенция, переводческая 
компетентность, лингвистика текста.

Введение
Вряд ли какая-либо другая специализированная область 
является настолько деликатной и требует столь же тща-
тельного подхода, как перевод для медицинского сектора. 
И это неудивительно, ведь любые ошибки или неточности 
в медицинских текстах могут, в худшем случае, пагубно 
сказаться на самом ценном, что есть у человека –  его 
здоровье. Сложность заключается ещё и в том, что на-
ряду с базовыми переводческими знаниями существует 
также и много достаточно противоречивой информации, 
которую необходимо учитывать. Так быстрый рост знаний, 
динамика развития сфер науки и технологий и требования 
целевой группы затрудняют перевод новых материалов 
из области медицины. Следующая трудность: этимоло-
гические характеристики не всегда совпадают со значе-
нием структурных единиц термина, поскольку семантика 
и содержание в зависимости от области контекста могут 
меняться со временем. Медицинские переводчики также 
должны обладать обширными знаниями в области анато-
мии, физиологии, паталогии, фармацевтики и смежных 
отраслей (биохимии, физики, микробиологии, радиологии 
и др.), а также информированностью в сфере функцио-
нирования медицинского оборудования, и, безусловно, 
разбираться в лингвистических особенностях научных 
текстов. Помимо точной формулировки и точного вос-
произведения содержания использование правильных 
медицинских и фармацевтических понятий также имеет 
решающее значение для качества и понятности перево-
да. Поэтому профессиональное декодирование всегда 
включает в себя проверку и правильное использование 
соответствующей терминологии. Безошибочное научное 
преобразование с одного языка в другой имеет решаю-
щее значение для исследований. Из одной лаборатории 
или университета в другой нужно передавать не только 
простые цифры. Ученым нужен контекст. Неопытные или 
неподготовленные переводчики иногда упускают из виду 
тонкие идеи и сложные детали. Некачественный перевод 
в итоге может привести к провалу исследовательской 
работы, а сотрудники могут потерять финансирование 
и/или потратить сотни часов работы.

Методология исследования
Одной из основных целей нашей статьи является обо-
значить ряд ведущих лингвистических трудностей пе-
ревода медицинской научной литературы с английского 
на русский язык, так как специализированные переводы 
требуют особенно высокой степени точности и строгого 
соответствия национальным и международным стандар-
там. Также мы попытаемся обозначить пути преодоления 
возникающих препятствий.

Лингвистические особенности перевода медицин-
ских текстов в научных исследованиях включают разные 
аспекты: способы достижения высокой адекватности 
в сфере медицинского перевода (Т. Е. Жакова), структур-
ная организация медицинских научных статей (И. И. То-
рубарова, А. О. Стеблецова), жанровая дифференциация 
медицинского дискурса (Ф. Л. Косицкая, М. В. Матюхи-
на), композиционно- речевые формы англоязычного ме-
дицинского письменного научного текста (Л. В. Ягенич) 
[5, 14, 8, 17]. Исследователи уделяют значительное вни-
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мание переводу медицинских терминов: передача в ме-
дицинском дискурсе неологизмов, возникших во время 
пандемии коронавируса (В. В. Катермина, С. Х. Липири-
ди), перевод интернациональных и псевдоинтернацио-
нальных медицинских терминов (Е. В. Павлова, Т. Г. Лап-
тева) синонимические ряды медицинских терминов в ан-
глийском языке (В. М. Хантакова, С. В. Швецова, Ц. Д. Би-
дагаева), особенности перевода аббревиатур, эпонимов 
(А. Т. Высочанская, Д. В. Пересторонина; Е. В. Павлова, 
Т. Г. Лаптева), использование метафор и эвфемизмов 
в медицинском дискурсе на английском языке (А. А. Гу-
банов; М. С. Медведева; Д. Д. Мустафина, В. Ю. Поляко-
ва), перевод многокомпонентных атрибутивных словосо-
четаний (Т. Л. Мошанова, С. А. Еремеева, А. Н. Зарипова) 
[3, 4, 7, 9, 12, 13, 16].

Материалом исследования послужили выдержки 
из научных справочников по клинической медицине 
и примеры перевода медицинских текстов из справоч-
ника Харрисона и открытых курсов по медицинскому пе-
реводу Ольги Гиляревской [1, 21]. При изучении лингви-
стических особенностей медицинского перевода исполь-
зовались следующие методы: 1) анализ научной литера-
туры по проблеме исследования; 2) метод произвольной 
выборки (для отбора примеров); 3) словообразователь-
ный анализ; 4) метод сопоставительного анализа пере-
вода; 5) описательный метод.

Результаты исследования
В рамках данного исследования представим краткий 

анализ текста на примере медицинского перевода и со-
поставим его с оригинальным текстом. Из-за значимых 
различий в грамматике и синтаксисе английского и рус-
ского языков приходится прибегать к различным видам 
переводческих трансформаций: грамматические, лек-
сические, лексико- грамматические, а чаще всего к не-
скольким межязыковым преобразованиям одновремен-
но, иными словами, сложным, комплексным трансфор-
мациям.

Одна из первых сложностей перевода медицинского 
текста –  это достаточно высокая насыщенность в подоб-
ных материалах слов похожих по звучанию или со схожим 
морфемным составом и семантикой, но с разным лекси-
ческим значением, т.е. паронимов. Во многом это обу-
словлено тем, что медицинские термины содержат латин-
ские и греческие корни. Во избежание подобных ошибок, 
прежде всего, необходимо проверить смысловое значе-
ние слов в англоязычных толковых словарях, в медицин-
ских справочных изданиях или научных источниках.

Для начала укажем использование паронимов из ней-
тральной лексики в медицинском тексте. Проиллюстри-
руем на особенностях функционирования в тексте «effi-
cacy vs effectiveness» –  «эффективность и клиническая 
польза». Прежде всего, необходимо разобраться в опре-
делениях данных терминов.

Приведём практические примеры:
1) «During the period of active treatment (the first 6 

months), there were no significant differences in efficacy end-
points between treatment groups» [18].

2) «One review focused on quantitative data on the ef-
fectiveness (benefits and harms) of physical, psychological 
and pharmacological interventions for chronic pain in chil-
dren» [20].

Соответственно перевод будет звучать нижеприве-
дённым образом:

1) «В период активного лечения (первые 6 месяцев) 
не было достоверных различий в наиболее значимых 
критериях эффективности при оценке результатов в экс-
периментальных группах».

2) «В одном обследовании основное внимание уде-
лялось количественным данным о клинической пользе 
(пользе и вреде) физических, психологических и фар-
макологических вмешательств при хронической боли 
у детей».

Следующим препятствием может быть перевод омо-
нимичных медицинских терминов:
• nephritis от гр. «nephros» (почка) и суффикс «-itis» 

(воспаление), т.е. «нефрит, воспаление почки»;
• neuritis от гр. «neuron» (нерв) и суффикс «-itis» (вос-

паление), т.е. «неврит, воспаление нерва».
Теперь посмотрим употребление данных медицин-

ских терминов в контексте.
«Allergic interstitial nephritis, usually due to antibiotics 

(e.g., penicillins, cephalosporins, sulfa drugs, quinolones, 
and rifampin), or NSAIDs, may also be responsible» [21].

Вариант перевода: «Аллергический интерстициаль-
ный нефрит, обычно вызванный антибиотиками (напри-
мер, пенициллинами, цефалоспоринами, сульфанила-
мидными препаратами, хинолонами и рифампином) или 
нестероидными противовоспалительными препаратами 
(НПВС), также может быть причиной».

«Acute brachial neuritis consists of acute onset of severe 
shoulder or scapular pain followed over days by weakness of 
proximal arm and shoulder girdle muscles innervated by the 
upper brachial plexus» [21].

Вариант перевода: «Острый плечевой неврит харак-
теризуется острым началом сильной боли в плече или 
лопатке, за которой через несколько дней следует сла-
бость проксимальных мышц плеча и плечевого пояса, 
иннервируемых верхним плечевым сплетением».

Как видно из этимологии и контекста, паронимы «ne-
phritis» и «neuritis» совсем не связанные друг с другом 
понятия и с разным смысловым значением.

Следующая сложность состоит в существовании 
лингвистической подсистемы, включающей, в том чис-
ле и терминологический аппарат.

Пример 1: «Data from a report of 72,314 cases published 
by the Chinese Center for Disease Control and Prevention 
has revealed that the severity of clinical symptoms can vary 
between individuals» [18].

Перевод: «Данные отчёта о 72 314 случаях, опубли-
кованного Китайским центром по контролю и профилак-
тике заболеваний, показали, что у разных пациентов мо-
жет различаться тяжесть клинических проявлений».

В данном случае при передачи на русский язык ме-
дицинского термина «the severity of clinical symptoms» 
была использована такая лексико- семантическая за-
мена, как логическая синонимия «тяжесть клинических 
проявлений», а не «симптомов». Также следует обра-
тить внимание на особенности написания числитель-
ных: в английском тексте («72,314») тысячи отделяют-
ся запятой, а в русском тексте («72 314») –  пробелом. 
Кроме того, в названиях зарубежных организаций часто 
каждая лексема прописывается с большой буквы («the 
Chinese Center for Disease Control and Prevention»), в рус-
ском языке с заглавной буквы следует написать толь-
ко первое слово («Китайский центр по контролю и про-
филактике заболеваний»). При переводе придаточного 
предложения («that the severity of clinical symptoms can 
vary between individuals» / «что у разных пациентов мо-
жет различаться тяжесть клинических проявлений») был 
использован такой лексический приём, как перестанов-
ка, т.е. был изменён порядок следования лексических 
единиц, что соответствует синтаксическим нормам язы-
ка перевода.

Пример 2: «81% of cases were described as mild (i.e. 
non-pneumonia and mild pneumonia). 14% of cases were 
severe (i.d. dyspnea, respiratory frequency ≥30/min, blood 
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oxygen saturation ≤93%, and/or lung infiltrates >50% within 
24 to 48 hours), and 5% were critical (i.e. respiratory failure, 
septic shock, and/or multiple organ dysfunction or failure)» 
[18].

Перевод: «В 81% случаев заболевание было сла-
бовыраженным (т.е. без пневмонии или с лёгкой фор-
мой пневмонии), в 14% были тяжёлыми (т.е. отмечалась 
одышка, частота дыхания ≥30/мин, насыщение крови 
кислородом ≤93% и (или) инфильтраты в лёгких >50% 
через 24–48 часов), а 5% были критическими (т.е. на-
блюдалась дыхательная недостаточность, септический 
шок и (или) полиорганная недостаточность)».

При сравнении оригинала и перевода сразу мож-
но заметить, что английское предложение начинается 
с числительного, но в русском языке начинать предложе-
ние с числительного нежелательно, т.е. необходимо пе-
рестроить фразу. Такие термины как «dyspnea» (одыш-
ка), «respiratory frequency» (частота дыхания), «respirato-
ry failure» (дыхательная недостаточность), «septic shock» 
(септический шок) имеют полные эквивалентные соот-
ветствия в русском языке и не представляют трудностей. 
В термине «non-pneumonia» (отсутствие пневмонии) при-
ставка «non-» означает «отрицание» или «отсутствие», 
поэтому переводчику пришлось использовать такой лек-
сический приём, как добавление, т.е. в данном случае 
была использована дополнительная лексическая едини-
ца «отсутствие» для передачи имплицитного элемента 
смысла оригинала. А при обозначении названия друго-
го вида пневмонии «mild pneumonia» (пневмония лёгкой 
степени тяжести) был использован не только лексиче-
ский приём «добавление», но и лексико- семантическая 
замена «семантическое развитие (модуляция)». Слож-
ности при декодировке может вызвать термин «multiple 
organ dysfunction or failure» (полиорганная недостаточ-
ность). При его переводе использовались следующие 
межязыковые преобразования: лексический приём «опу-
щение» или «сокращение», т.е. отказ от передачи в язы-
ке перевода семантически избыточных слов и лексико- 
семантическая замена «генерализация», т.е. «недоста-
точность», а не «дисфункция и недостаточность». Пред-
лог «to» (within 24 to 48 hours) нужно опустить, используя 
вместо него дефис (через 24–48 часов).

Пример 3: «Right- Sided Cardiac Chambers receive de-
oxygenated, or venous, blood. RA receives blood from 3 
veins: inferior vena cava, superior vena cava, coronary si-
nus. Venous blood is then pumped into the pulmonary trunk 
from the RV. From there it flows through the pulmonary arter-
ies to the lungs, where it becomes oxygenated and releases 
carbon dioxide» [21].

Перевод: «Правые камеры сердца получают вено-
зную, насыщенную углекислым газом кровь. В правое 
предсердие кровь поступает из трёх вен: нижней полой 
вены, верхней полой вены, венечного синуса. Далее 
венозная кровь из правого желудочка выталкивается 
в лёгочный ствол. Отсюда по лёгочным артериям кровь 
поступает в лёгкие, где углекислый газ в крови замеща-
ется кислородом».

Прежде всего, чтобы правильно передать смысл это-
го высказывания, необходимо разобраться, что означает 
антомический термин «камера сердца». Камера включа-
ет в себя и предсердие, и желудочек. Для передачи со-
кращений RA (right atrium) и RV (right ventricle) использу-
ется описательный перевод, т.е. их расшифровка «пра-
вое предсердие» и «правый желудочек». Термины «infe-
rior vena cava» (нижняя полая вена) и «superior vena ca-
va» (верхняя полая вена) –  заимствования из латинского 
языка. А такие понятия как «pulmonary trunk» (лёгочный 
ствол) и «pulmonary arteries» (лёгочные артерии) пере-
даются с помощью калькирования и трудностей не вы-

зывают. Для термина «coronary sinus» от лат. sinus coro-
naries в словарях приводится два эквивалента: «венеч-
ный синус» и «коронарный синус» При переводе текста 
по анатомии внимательного отношения требуют глаго-
лы. В данном примере это глаголы «receive» (получать), 
«pump into» (перекачивать в …), «flow» (течь), «release» 
(выделять) на русский язык в контексте они переведены 
как «кровь поступает» (RA receives blood), «кровь вытал-
кивается» (blood is then pumped), «поступает» (it flows), 
«замещается» (releases carbon dioxide). Иными словами, 
для передачи данных глаголов используется смысловое 
развитие или модуляция. При декодировании наречия 
«oxygenated» использована грамматическая трансфор-
мация частеречной замены (прилагательное «oxygenat-
ed» –  существительное «кислород»).

Следует обратить внимание, что в английском пред-
ложении пишем цифры, в русском по литературной нор-
ме все числительные до десяти прописываются. В со-
ответствии с коммуникативной задачей придаточного 
предложения «where it becomes oxygenated and releas-
es carbon dioxide» в тексте делается акцент на том, что 
именно углекислый газ замещается кислородом, поэто-
му с этой целью производится перестановка, иными сло-
вами, изменение порядка следования лексических еди-
ниц в предложении.

Заключение
Вышеприведённый анализ показывает, что тексты по кли-
нической медицине содержат большое количество специ-
альных терминов, для адекватного перевода которых не-
обходимо не только хорошо знать английский и русский 
языки, но и латинский. Кроме того, изначально необходи-
мо понимать весь текст целиком, что требует достаточно 
широкого спектра знаний в специальных областях, таких 
как анатомия, физиология и ряда других. Во избежание 
ошибок и лексической интерференции особого внимания 
требует вопрос перевода «ложных друзей переводчика», 
в том числе и паронимов. Немалую роль при достиже-
нии высокой адекватности в переводе играют лексико- 
семантические и грамматические трансформации, что 
обусловлено значительными расхождениями в структуре 
и стиле английского и русского научного языка. Необхо-
димо учитывать такие лингвистические особенности, как 
структура предложения, передача чисел и числительных, 
перевод медицинских учреждений, использование тире 
и дефиса в русском тексте и его отсутствие в англий-
ском и наоборот. Была предпринята попытка обозначить 
лишь ряд основных трудностей, возникающих при работе 
со столь сложным материалом –  научный медицинский 
текст. Всё вышеизложенное, на наш взгляд, и опреде-
ляет необходимость не только высокой квалификации 
переводчика, но и его глубокой информированности в из-
бранной медицинской области, то есть гармоничного со-
четания переводческой компетенции и компетентности 
специалиста. Также нами предложен ряд практических 
рекомендаций при работе с подобными текстами.
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TRANSLATION OF SCIENTIFIC MEDICAL TEXTS: 
LINGUISTIC ASPECT
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Hardly any other specialised field is as delicate and requires such 
a meticulous approach as translation for the medical sector. One 
of the main aims of our article is to outline some of the key linguis-
tic challenges in translating medical scientific literature from English 
into Russian, as specialised translations require a particularly high 
degree of accuracy and strict adherence to national and internation-
al standards. In our opinion, all of the above points to the need not 
only for a highly qualified translator, but also for an in-depth knowl-
edge of the chosen medical field, i.e. a harmonious combination of 
translation skills and expertise. We also offer a number of practical 
recommendations for working with such texts.
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Данная статья посвящена вопросу применения современных 
цифровых технологий в процессе обучения иностранному язы-
ку в высшем учебном заведении. В статье авторами приводят-
ся основные моменты использования цифровых технологий 
в учебном процессе, представлено сравнение достоинств и не-
достатков их использования. В статье авторами также указы-
вается необходимость обучения использования цифровых тех-
нологий, как студентов, так и преподавателей. Представлены 
основные типы цифровых технологий, которые могут исполь-
зоваться в обучении иностранному языку.

Ключевые слова: обучение иностранному языку, цифровые 
технологии, образование в университете, виртуальная реаль-
ность.

Введение
На сегодняшний день можно смело утверждать, что циф-
ровые технологии прочно вошли практически во все сфе-
ры жизнедеятельности человека. Медицина, транспорт, 
промышленность, экономика, оборона –  во всех этих 
сферах, в той или иной степени, применяются цифровые 
технологии в различных формах и видах. Естественно, 
цифровые технологии не обошли стороной и сферу об-
разования. В условиях создания цифрового общества 
происходит и процесс массового внедрения цифровых 
технологий в систему образования. В первую очередь, это 
касается университетов, так как у высших учебных заве-
дений есть все возможности и условия для использования 
этих технологий в процессе обучения. Многие исследова-
тели считают, что именно за цифровыми технологиями 
в образовании будет будущее, поскольку оно основано 
на других, раннее не существовавших подходах к вос-
приятию, мышлению и воспроизведению, получаемых 
в ходе образовательного процесса информации и знаний.

Результаты и обсуждение
Говоря о применении цифровых технологий в универси-
тете, можно выделить три основных направления:

во-первых, разработка и развитие онлайн- обучения 
(дистанционного обучения). Пандемия корон вируса 
в 2019–2021 годах явилась мощным толчком к разви-
тию такой формы обучения. За этот период увеличилось 
число различных онлайн курсов, программ по изучению 
иностранного языка. Многие университеты разработа-
ли учебные программы, направленные на обучение ино-
странному языку, в первую очередь, с применением со-
временных цифровых технологий.

во-вторых, разработка и развитие смешанного фор-
мата обучения, который включает в себя как традицион-
ные виды занятий, так и занятия в дистанционном фор-
мате. Сейчас многие университеты стараются проводить 
занятия по иностранному языку в смешанном формате 
(аудиторные занятия и занятий в дистанционном фор-
мате). Особенно часто смешанная форма обучения ино-
странному языку применяется во время обучения ино-
странному языку в магистратуре.

в-третьих, создание и развитие виртуального образо-
вания. Это является сейчас самой передовой цифровой 
технологией, которая начинает применяться и внедрять-
ся в процесс образования. Сегодня технология виртуаль-
ной реальности применяется в основном для обучения 
пилотов, врачей, машинистов. Для обучения иностран-
ному языку она также может использоваться, в первую 
очередь, благодаря тому, что с помощью нее можно по-
гружать студентов в смоделированную языковую среду.

К достоинствам современных цифровых технологий, 
которые используются в процессе обучения иностранно-
му языку в университете можно отнести:
– больший процент участия учащихся в учебном про-

цессе;
– больший доступ учащихся к информации;
– возможность неоднократно демонстрировать учеб-

ный материал;
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– возможность строить более гибкие траектории обра-

зования;
– возможность общаться с носителями языка и оказы-

ваться в моделируемой языковой среде;
– выход общения преподаватель- студент на новый 

уровень..
Но необходимо также отметить и недостатки, кото-

рые возникают при использовании современных циф-
ровых технологий в обучении иностранному языку в уни-
верситете. По мнению авторов, недостатками являются:
– обилие непроверенной и недостоверной информа-

ции, с которой могут столкнуться студенты;
– изменения форм и содержания обучения;
– увеличение количества работ с высокой долей пла-

гиата;
– благодаря развитию современных цифровых техно-

логий работы (курсовые, дипломы) могут выполнять-
ся не студентом, а нейронной сетью;

– сокращение аудиторных занятий;
– изменения отношений преподаватель- студент;
– необходимость дорогостоящего оборудования.

Как видно из приведенных выше списков, в исполь-
зовании цифровых технологий в обучении иностранному 
языку наблюдается приблизительно одинаковое количе-
ство плюсов и минусов. Это объясняется тем, что их раз-
витие за последние десятилетие происходит слишком 
бурно и система образования просто не успевает к ним 
адаптироваться и полностью применить их. Преподава-
тели иногда просто не понимают, как можно и нужно ис-
пользовать ту или иную технологию в своей работе, как 
подстроить их под учебную программу или, наоборот, 
учебную программу подстроить под цифровые техноло-
гии. Именно с такой проблемой столкнулись практически 
все университеты во время пандемии. Из гуманитарных 
предметов именно иностранный язык оказался той учеб-
ной дисциплиной, где применение различных цифровых 
технологий является наиболее развитой и успешной.

Примерами наиболее эффективных современных 
цифровых технологий, которые могут применяться для 
обучения иностранному языку в университете могут 
быть: LMS- цифровые платформы (Learning Manage-
ment System), чат боты, виртуальная реальность, об-
учающие программы с использованием искусственно-
го интеллекта или нейронной сети. Использование этих 
технологий в обучении иностранному языку предостав-
ляет новые возможности для повышения уровня зна-
ний студентов, общего процесса обучения и улучшения 
профессионально- ориентированной языковой подготов-
ки студентов. Но для того, чтобы добиться этого, необ-
ходимо правильно пользоваться цифровыми технологи-
ями, правильно включать их в процесс обучения. Исхо-
дя из этого, применение современных цифровых техно-
логий в процессе обучения иностранному языку долж-
но проходить только после обучения преподавателей 
и студентов тому, как пользоваться этими технология-
ми. Процесс цифровизации оказывает сильное влияние 
и на студентов, и на преподавателей, что требует соот-
ветствующего приспособления к подобным процессам.

Современные цифровые технологии позволяют вы-
вести преподавание иностранного языка в универси-
тете на совершенно другой уровень. Благодаря циф-
ровым технологиям учебные программы и сам процесс 
обучения можно сделать не просто профессионально- 
ориентированным, но и сделать его профессионально- 
ориентированным с погружением в языковую среду без 
нахождения в стране изучаемого языка. Это, соответ-
ственно, улучшит навыки студентов и повысит их моти-
вацию к изучению иностранного языка.

Заключение
В качестве заключения можно сделать следующие вы-
воды:

во-первых, процесс внедрения цифровых техноло-
гий в обучения является своевременным и необходимым 
в современных условиях развития общества;

во-вторых, внедрение цифровых технологий в обу-
чение иностранному языку станет ключевым моментом 
в дальнейшем развитии процесса обучения студентов 
иностранному языку и всего образования в целом;

в-третьих, внедрение цифровых технологий в про-
цесс обучения должно быть только вместе с обучением 
этим технологиям, как студентов, так и преподавателей;

в-четвертых, применение цифровых технологий в об-
учении иностранному языку может тормозиться из-за 
отсутствия необходимого технического оборудования.
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This article is devoted to the issue of the use of modern digital tech-
nologies in the process of teaching a foreign language at a higher 
educational institution. In the article, the authors present the main 
points of the use of digital technologies in the educational process; 
a comparison of the advantages and disadvantages of their use is 
presented. The authors also point out in the article the need to teach 
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В статье анализируется спектакль «Фунт мяса» как соци-
альный эксперимент, посвященный исследованию подвер-
женности общества влиянию авторитетов. Рассматриваются 
факторы, обусловливающие тот или иной выбор индивида 
в ситуации внутреннего конфликта, а также воздействие мани-
пуляций на процесс принятия решений.

Ключевые слова: социум, социальный эксперимент, автори-
тет, внутренний конфликт, манипуляции.

Зал полон, сцена сияет, раздаются аплодисмен-
ты. С первых же секунд спектакля становится понятно, 
что декорации и персонажи Шекспира здесь условны. 
Да и называется постановка вовсе не «Венецианский ку-
пец», а «Фунт мяса». Вокруг этого «фунта мяса» и раз-
ворачивается все действие.

Итак, мы оказались в условной Венеции –  в разве-
селом кабаре, где хозяином Бальтазар (в исполнении 
Анвара Либабова), «самый незначительный» из всех 
героев шекспировской пьесы. Он и напоминает ее сю-
жет: купец Антонио берет в долг у старого ростовщика 
Шейлока крупную сумму денег с условием: если купец 
не вернет деньги в срок –  ростовщик вырежет из его те-
ла фунт мяса [7].

Бальтазар весело и задорно демонстрирует зри-
телям, как именно будет происходить экзекуция: одну 
из танцовщиц кабаре укладывают на больничную катал-
ку, а затем вслух описывают различные части тела, от-
куда можно было бы вырезать тот самый фунт. Оста-
новившись на «филейной части», девушку закрывают 
шторкой, потрясают в воздухе бензопилой –  и через миг 
на белую занавеску брызжет «кровь».

Публика в восторге, кто-то смеется, кто-то несколь-
ко шокирован, самые чувствительные отворачиваются.

И вот начинается суть. На сцену выбегают две девуш-
ки, их Бальтазар представляет как Порцию и Джессику. 
Героини становятся по разные стороны сцены –  намеча-
ется противостояние. Каждая рассказывает о себе в со-
ответствии с шекспировской пьесой. Порция –  богатая 
наследница, которая, переодевшись законоведом, явля-
ется на суд и с помощью хитрой риторики спасает своего 
жениха Бассанио. А Джессика –  дочь еврея- ростовщика 
Шейлока, главного антагониста «Венецианского купца». 
Персонажи Шекспира в духе всей постановки обрастают 
современным контекстом: Порция –  феминистка, высту-
пающая за равенство с мужчинами, самодостаточность 
и независимость, в то время как Джессика представля-
ет патриархальный уклад –  с ее точки зрения, главное 
предназначение женщины заключается в том, чтобы 
жить интересами мужчины. Дамы вступают в дебаты или 
по-нынешнему «баттл».

А правила, сообщает зрителям Бальтазар, просты –  
кто победит, решаем мы. Для этого только нужно гром-
че аплодировать, кричать, свистеть, выражая свою под-
держку и одобрение.

В конце победительница получит право вырезать 
у проигравшей фунт мяса –  453 грамма.

Порция и Джессика спорят. Бальтазар подначива-
ет. Зрители бьют в ладоши. Побеждает Порция и, под 
шквал аплодисментов, Джессика отправляется на катал-
ку. Брызжет «кровь».

Следующая сцена –  и вот уже дебатируют новые пер-
сонажи. Бальтазар напоминает, что правила просты. Суд 
зрителя –  мы выбираем, кто прав, а кому умирать. На ка-
талку отправляется еще один герой.

И так далее. Зрители аплодируют…

Эксперимент Милгрэма
А теперь на время отвлечемся от спектакля и перенесем-
ся в Йельский университет, где в 1963 году американский 
психолог Стэнли Милгрэм начал ряд экспериментов, ис-
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следующих подчинение человека власти. Участникам 
сообщали, что изучается, как наказания влияют на об-
учение человека. Испытуемые становились учителями, 
которые должны были обучать учеников (заранее обу-
ченные подставные лица).

Учителям давали задачу –  заставить ученика запом-
нить списки слов. Если ответы оказывались неверными, 
учителя должны были наказывать учеников ударом тока.

Испытуемые полагали, что эксперимент проводится 
над учениками, в то время как на самом деле проверя-
ли их самих –  как далеко зайдет каждый, посылая раз-
ряды в живого человека за стенкой, кто остановится, 
а кто нет.

В процессе эксперимента ученик намеренно совер-
шал ошибки по определенной схеме (в действительно-
сти он не получал никаких ударов током). Эксперимен-
татор призывал испытуемого увеличивать напряжение 
до тех пор, пока ученик не выполнит задание без оши-
бок.

Перед началом эксперимента всем участникам по-
казали, что ученик в соседней комнате крепко привя-
зан к стулу и деться ему некуда. Более того –  каждый 
учитель получил демонстрационный разряд, позволяю-
щий оценить силу удара и отметить, что все происходит 
на самом деле.

Также во время эксперимента учителя слышали ре-
акции «жертвы» (записанные на диктофон). После 120В 
звучали крики «мне больно!», после 180В –  «Я не могу 
выносить эту боль!», после 300В ученик отчаянно вопил, 
а после 330 –  замолкал.

В результате абсолютно все испытуемые дошли 
до категории «сильный удар» –  285В. Вплоть до 300В 
все участники безоговорочно слушались эксперимента-
тора. На различных этапах от 300 до 360В остановилось 
35% участников.

Остальные же 65% испытуемых дошли до конца и по-
слали в уже давно не подающего признаков жизни уче-
ника разряды в 435 и 450В. Эти категории на панели 
управления были помечены «XXX».

Кто были эти 65 процентов –  может быть, преступ-
ники или люди с отклонениями? Нет, в эксперименте 
принимали участие самые разные категории населе-
ния –  от выпускников школ до докторов наук, от рабо-
чих до преподавателей.

Разумеется, участники по мере увеличения мощ-
ности ударов все больше беспокоились и обращались 
за советом к экспериментатору. Однако тот оставался 
невозмутимым и подталкивал испытуемых к дальней-
шим действиям фразами типа «эксперимент требует, 
чтобы вы продолжали», «абсолютно необходимо, чтобы 
вы продолжали», «у вас нет выбора, вы должны продол-
жать» [1, c. 282] …

Изменились ли люди со временем? Стали ли гуман-
нее?

Из соображений этики эксперимент Милгрэма долгие 
годы фактически был под запретом, однако в 2006 го-
ду одну из его версий (1974) повторил психолог Джерри 
Бергер из Университета Санта- Клары. Чтобы согласо-
вать исследование с этическим комитетом университе-
та, Бергер принял ряд ограничений и изменений по срав-
нению с экспериментом Милгрэма. В частности, органи-
заторы прекращали эксперимент после удара в 150В (хо-
тя переключатели были представлены вплоть до 450В). 
Также испытуемым неоднократно сообщалось, что да-
же если они откажутся от продолжения эксперимента, 
то все равно получат вознаграждение в 50 долларов.

Начиная с 75В «ученик» начинал демонстрировать 
дискомфорт, а на удар в 150В реагировал криком, прось-
бами его выпустить и жалобами на проблемы с сердцем. 

Тем не менее, 70% участников не только увеличивали 
мощность разряда вплоть до 150В, но и изъявляли го-
товность продолжить, когда (после 150В) их остановили 
экспериментаторы [3].

«У вас нет выбора» (эксперимент Милгрэма) или 
«правила просты» (Бальтазар/А.Либабов). Ошибка –  
разряд тока. Аплодисменты –  экзекуция одного из пер-
сонажей.

Вернемся на сцену Каменноостровского театра.
Нам сказали выбирать, кто победит, а кто умрет –  

и мы выбирали. Нам сказали, что мы судьи –  и мы суди-
ли. Как легко мы приняли правила игры!

Конечно же, голосовали мы не против кого-то –  мы 
голосовали за! За идеи, которые нам близки, за прав-
ду. Мы были так увлечены возможностью высказать-
ся, что не заметили «один маленький нюанс»: своими 
аплодисментами мы раз за разом отправляли кого-то 
на плаху.

Вот так, играючи, в режиме реального времени мы 
превратились в палачей. Да-да, условных, конечно же. 
Смеясь и улюлюкая, мы нажимали на кнопку подачи то-
ка.

Нам дали свободу высказать свое мнение, и мы его 
высказали. Полная свобода. Эксперимент удался.

А судьи кто?
Почему так вышло?
Весь спектакль представляет собой эксперимент, по-
строенный на манипуляции и в то же время абсолютной 
свободе зрителя.

Зритель волен делать, что хочет. В отличие от иссле-
дования Милгрэма, описанного выше, «эксперимента-
тор» в театральном зале никому не указывал, как по-
ступать –  не говорил про отсутствие выбора, не дикто-
вал, кого выбирать, и даже прямо заявлял, что тот, кому 
не нравится, может уйти.

В самом начале на сцене за пару минут переска-
зали содержание «Венецианского купца» и сообщили, 
что пришедшие за Шекспиром, могут покинуть зал. Все 
остались.

Спектакль (и это не случайность!) успешно сме-
щает зрительский фокус с осознания происходящего. 
На внешнем уровне отвлекающими факторами выступа-
ют гротеск, громкая тревожная музыка, яркие огоньки, 
праздничная обстановка, танцы вызывающе одетых со-
трудниц кабаре. Все это наглядно демонстрирует мани-
пуляцию, часто применимую сегодня в жизни, –  яркими, 
не несущими никакой сути событиями, наше внимание 
пытаются отвлечь от действительного важного, того, над 
чем стоило бы подумать, что могло бы на самом деле 
иметь смысл для каждого из нас.

На внутреннем уровне отвлекающим маневром ста-
новится судейство. Диалоги между персонажами поданы 
в форме «баттлов» –  увлекшись судом и собственной 
ролью в нем, публика не замечает истинной коллизии: 
отправлять или не отправлять кого-то на смерть. Выбор 
здесь –  манипуляция, «дымовая завеса».

И темы «баттлов» подобраны одна злободневнее 
другой –  так, чтобы на каждого зрителя наверняка на-
шлась хоть одна «цепляющая». Кто-то может отказаться 
от обсуждения равенства полов, но точно поучаствует 
в споре о проблеме отцов и детей. Кто-то будет спокоен 
во время дебатов о разнице поколений, но обязательно 
захочет высказать свое отношение к патриотизму и т.д. 
Всех затронет разное, но равнодушным не останется ни-
кто.

На принятие решений в зале влияет и еще один фак-
тор –  мы не сами по себе, а в социуме. Нами движет 
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не только собственное мнение, но и конформность, же-
лание быть причастным. Некоторые зрители начинали 
аплодировать не сразу или даже со второго «баттла» –  
но, тем не менее, начинали, видя, что другие хлопают. 
Приглашение голосовать за персонажей звучит по не-
сколько раз (случайно ли?). У каждого есть возможность 
оглянуться вокруг и посмотреть, за кого большинство. 
И, порой, на втором круге аплодисментов к этому боль-
шинству присоединяются новые голоса.

Ведущий, Бальтазар, в ходе дебатов комментирует 
происходящее, склоняет аудиторию на сторону того или 
иного героя. И делает это настолько эффективно, что 
многие зрители действительно меняют свою точку зре-
ния в процессе. Однако опять –  люди готовы отказаться 
от своего изначального мнения по вопросу, но отказать-
ся от роли судей –  нет!

В то же время Бальтазар призывает зрителей заду-
маться. Бальтазар –  шут, трикстер, и сам прямо говорит 
об этом. А роль шута (он же дурак, он же юродивый), 
в том числе и архетипическая, –  ему дозволено говорить 
правду. Об этом пишет Кэрол Пирсон, писатель и педа-
гог, создательница архетипических систем:

«И, наконец, всякому Правителю нужен Дурак (на-
пример, шуты у Шекспира), чтобы развлекать, приносить 
радость в замок и еще говорить Правителю то, за что 
любой другой может быть повешен. Дурак зачастую слы-
шит и знает то, что скрыто от любого другого, принимаю-
щего мир более серьезно. И, самое важное, Дурак может 
смеяться над Правителем и тем самым пробивать пу-
зырь растущей самовлюбленности, напыщенности и вы-
сокомерия» [2, c. 53].

Именно из уст Шута, Бальтазара- А.Либабова, звучит 
вопрос: почему мы решили, что имеем право судить?

«Кто мы такие, чтобы судить?» –  спрашивает Баль-
тазар прямо. Но и после этого мы не останавливаемся.

То есть с одной стороны, спектакль манипулирует 
зрителем, предлагает ему роль судьи и окутывает «ды-
мовой завесой» ложного выбора, а с другой –  дает сво-
боду встать и выйти, свободу отказаться от судейства, 
встретить молчанием призыв к определению «победите-
ля». Ведущий, Бальтазар, также одновременно подтал-
кивает публику к голосованию и призывает одуматься, 
увидеть истинную дилемму, которая стоит перед ауди-
торией.

Для всех присутствующих эксперимент проходит 
по-разному. После спектакля мы с коллегами обсужда-
ли увиденное –  я порадовался, что многие остановились, 
перестали голосовать –  судить, пусть и не сразу. Некото-
рые прекратили аплодировать после третьего поединка, 
кто-то позже. Одна из коллег поделилась, что продол-
жала воспринимать все исключительно как голосование 
вплоть до предпоследнего «баттла»:

«Мне казалось очень важным высказать свое мне-
ние. Именно это, как я думала, и есть главная задача 
спектакля. Но ближе к концу на сцене появились отец-ев-
рей и его дочь. Бальтазар сообщил, что зрители должны 
послушать их и решить, кто из кого будет вырезать фунт 
мяса –  отец из дочери или дочь из отца. В этот момент 
мне стало очень некомфортно, и я впервые решила, что 
такой выбор делать не буду».

То есть отказ от роли судьи произошел не сразу, 
а с появлением неких триггеров, которые заставили 
как бы очнуться и увидеть происходящее другими гла-
зами.

Спектакль дает зрителям свободу –  эксперимент 
в том, как ею распоряжаются. Актеры во время одного 
из «баттлов» рассуждают о том, что означает свобода. 
Я тоже задаю себе этот вопрос.

Свобода ли, когда мы высказываем свое мнение, 
но при этом оно ущемляет других людей? В данном слу-
чае –  отправляет их на казнь. Мы отстаиваем свои иде-
алы, а в результате –  у кого-то «вырезают фунт мяса». 
И если бы это происходило лишь условно, в спектакле! 
Ведь так в реальной жизни уже не раз бывало и так про-
исходит прямо сейчас.

Например, в наши дни в соответствии со своими кон-
ституционными свободами одни граждане имеют право 
публично сжечь Коран –  священную книгу других граж-
дан [6]. Казалось бы, прекрасно, каждый может заявить 
о себе. Но в итоге концепция «всем всё можно» приводит 
к размытию ценностей, стиранию национальных, куль-
турных, религиозных различий, отмене уважения к ним.

Стремясь таким образом проявить индивидуаль-
ность, мы все равно возвращаемся к состоянию толпы –  
становимся одинаковыми, словно бильярдные шары, 
у которых нет границ и особенностей. «Нет большего 
одиночества, чем одиночество одинаковых бильярдных 
шаров. Они одинаковые, они заменяют друг друга, и они 
абсолютно друг другу не нужны. Им не о чем говорить 
между собою. Между тем, люди потому и нуждаются 
в общении, что они разные. И должны быть разными» –  
говорит в одной из своих лекций Ю. М. Лотман. И добав-
ляет: «…мне нужен другой, потому что он другой. И ког-
да я уважаю эту разницу. Я признаю в другом не только 
право быть на меня непохожим, но для меня пользу –  
в том, что он на меня не похож».

Когда я сегодня слышу призывы «к свободе, равен-
ству и братству» (читай: стиранию различий), невольно 
возникает ощущение, что я перенесся в прошлое, на сто 
лет назад. Тогда, как и теперь, были популярны именно 
такие лозунги. И к какой крови, боли и человеческим 
трагедиям эта свобода привела.

В спектакле пример доведен до высшей точки: здесь 
последствием нашего свободного выбора становится 
не просто несвобода других людей, а их физическое 
уничтожение.

Нет, я не призываю отказаться от стремления к сво-
боде. Я предлагаю всегда задумываться о том, к каким 
последствиям наша свобода приводит. И можно ли быть 
истинно свободным, когда это состояние достигается це-
ной лишения свободы других людей.

Для завершения, наверное, не найти лучших слов не-
жели «не судите, да не судимы будете» (Матф.7,1) [5]
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“A POUND OF FLESH”: A SOCIAL EXPERIMENT

Datsenko S. V.
St. Petersburg State Institute of Psychology and Social

The subject of the article is the play “A Pound of Flesh”, viewed here 
as a social experiment which studies society’s susceptibility to the 
influence of authority. It considers the factors that determine this or 
that choice of an individual in a situation of internal conflict, as well 
as how people’s decision- making process is impacted by manipu-
lation.

Keywords: society, social experiment, authority, internal conflict, 
manipulation.
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В статье рассматривается дидактический потенциал примене-
ния аутентичных аудиоматериалов в обучении иностранному 
языку. Авторы подробно анализируют понятия «аутентичный 
аудиоматериал», «аудирование» и их роль в формировании 
и совершенствовании навыков говорения у обучающихся. От-
мечается, что использование аутентичных аудиоматериалов 
на занятиях по иностранному языку является необходимым 
условием для полноценного погружения в иноязычную среду 
и овладения звуковой стороной изучаемого языка.
В работе представлена методология исследования, включа-
ющая в себя изучение педагогической и методической лите-
ратуры, раскрытие понятий «навык говорения» и «аутентичные 
аудиоматериалы», а также выявление особенностей форми-
рования иноязычных навыков говорения с использованием 
аутентичных аудиоматериалов. Авторы подробно описывает 
структуру занятия по иностранному языку с применением ау-
тентичных аудиоматериалов, состоящую из трех основных эта-
пов: предтекстового, текстового и послетекстового.
В заключение делается вывод о том, что для эффективного 
формирования навыков говорения и улучшения уровня вла-
дения коммуникативными навыками на иностранном языке 
с использованием аутентичных аудиоматериалов необходимо 
придерживаться определенных методических этапов, учиты-
вая как положительные, так и отрицательные аспекты данного 
метода.

Ключевые слова: аутентичные аудиоматериалы, аудирова-
ние, навыки говорения, иностранный язык, методика препода-
вания, дидактический потенциал.

Введение
На протяжении всего времени обучения процесс изучения 
иностранных языков совершенствуется. В связи с появ-
лением новых технологий, появляются новые способы их 
использования в обучении. Некоторые из этих технологий 
имеют отношение к решению одной из основных целей 
в изучении иностранных языков –  развитию и реализа-
ции коммуникации на иностранном языке, что означает 
развитие и совершенствование у обучающихся навыков 
устного общения.

Как известно, говорение является двусторонним про-
цессом, включающим в себя не только воспроизведение 
иностранной речи на слух, но и восприятие ее на слух. 
Проводится аудирование как процесс восприятия ино-
странной речи, при этом оно включает в себя ее про-
слушивание, интерпретацию и осмысление. В результа-
те можно сделать вывод, что аудирование и говорение 
являются важнейшими видами речевой деятельности 
в процессе общения на иностранном языке, они взаи-
мосвязаны и взаимно дополняют друг друга.

Важно отметить, что использование аутентичных ау-
димоатериалов при формировании навыка говорения 
на занятиях по иностранным языкам является непре-
ложной необходимостью. Оно позволяет обучающимся 
в полноценно погрузиться в иноязычную среду и овла-
деть звуковой стороной изучаемого языка, а именно его 
фонемным составом, интонацией, ритмом, ударением 
и мелодикой.

Использование аутентичных аудиоматериалов на за-
нятиях по иностранному языку в целях формирования 
навыков актуально по многим причинам, но главной 
из них является то, что применение аудиотекстов –  это 
возможность услышать иноязычную речь, воспроизво-
димую самим носителем языка, что повышает у обуча-
ющихся интерес к дальнейшему изучению иностранного 
языка.

Методология исследования
Цель исследования: изучение педагогической и мето-
дической литературы по теме исследования, раскрытие 
понятия «навык говорения», «аутентичные аудиомате-
риалы», выявление особенностей формирования ино-
язычных навыков говорения обучающихся на занятиях 
по иностранным языкам и раскрытие дидактического 
потенциала аутентичных аудиоматериалов в развитии 
иноязычных навыков говорения обучающихся.

Основной целью при обучении любого иностранного 
языка является формирование и развитие коммуника-
тивной компетенции у обучающихся, т.е. развитие спо-
собностей решать языковыми средствами те или иные 
коммуникативные задачи в разных сферах и ситуациях 
общения [1].

Для достижения этой цели необходимо использовать 
методы, приемы и технологии, позволяющие создать си-
туации, стимулирующие изучение того или иного ино-
странного языка.

В данной работе рассматривается аутентичный ауди-
оматериал как один из эффективных средств при фор-
мировании навыков говорения у обучающихся.
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Рассмотрим толкование словосочетанию «аутентич-
ный аудиоматериал». Аутентичным аудиоматериалом 
называется аудиоматериал, характеризирующийся вос-
произведением оригинальных текстов и реплик носи-
телями иностранного языка, использующих различные 
лексические и грамматические формы [15]. К данным 
аудиоматериалам относятся радио, телепередачи, ин-
тервью, фильмы и т.п.

В роли средства обучения оригинальные аудиоза-
писи позволяют научить обучающихся слышать иноя-
зычную речь носителя языка, уловить интонацию и ее 
мелодику [2]. Однако при использовании аудиозаписей 
преподавателю также необходимо выполнить ряд задач, 
а именно предварительно вызвать мотивацию к обуче-
нию иностранному языку: целесообразно выбирать ау-
тентичные и адаптированные тексты, содержащие неко-
торые трудности для самостоятельного их преодоления 
обучающимися.

Для эффективного использования аутентичного ау-
диоматериала в качестве средства обучения препода-
вателю следует применять различные методы и способы 
обучения. Самыми актуальными считаются аудиальные, 
аудиолингвальные, визуальные и аудиовизуальные [12].

Среди перечисленных способов обучения аудио-
лингвальный является наиболее эффективным при 
формировании навыка говорения, т.к. при обучении 
иностранному языку звуковой строй языка играет од-
ну из основных ролей при формировании навыка гово-
рения. При аудиолингвальном способе обучения проис-
ходит частое повторение лексических единиц, словосо-
четаний и предложений, что приводит к автоматизации 
и их правильному произношению [13].

При формировании и развитии навыков говорения 
на иностранном языке у обучающихся выделяются раз-
ные средства и способы обучения, при которых аутен-
тичный аудиоматериал является одним из наиболее эф-
фективных и часто используемых в работе преподава-
теля. Однако без применения разнообразных способов 
и методов обучения трудно добиться желаемого резуль-
тата.

Дидактический потенциал подразумевает собой со-
вокупность методов и возможностей, форм и способов 
обучения, обеспечивающих эффективность достижения 
целей обучения с учетом содержания, закономерностей 
и принципов.

В основе аутентичного аудиоматериала обычно ле-
жит заимствование из оригинальных источников, при 
этом он характеризуется естественной лексикографи-
ей и грамматикой, а также использованием в речи со-
временных языковых средств, показывающих примеры 
применения аутентичных слов. Этот материал можно ис-
пользовать в учебном процессе, хотя он и не предназна-
чен специально для этих целей [3].

Термин «аудирование» был впервые ввел как поня-
тие в научный оборот американский психолог Дон Браун 
в 1930 г. Он считал, что процесс аудирования включает 
в себя слушание, распознавание речи на слух, интерпре-
тацию услышанного и придание значения словам, кото-
рые используются в речи, а также осознание скрытых 
смыслов, гипотез, фактов и предположений [4].

Не смотря на это, в настоящее время лингвисты- 
исследователи предлагают различные определения 
этого понятия. Например, при помощи терминологии, 
которая представлена в словаре методических терми-
нов по иностранным языкам, Т. Жарковой и Г. Сороко-
вой, можно найти несколько определений аудирования. 
Данная ситуация показывает, что не существует единого 
общепризнанного определения данного понятия, и это 

также означает то, что некоторые методисты могут и ин-
терпретируют его по-разному.

В. В. Сафронова определяет аудирование как инстру-
мент межкультурного общения, способ ознакомления 
с разнообразной иноязычной средой устной коммуни-
кации с целью ориентации в ней, инструмент получения 
необходимой информации для выполнения других ви-
дов речевой и неречевой деятельности (в т.ч. образова-
тельной и самообразовательной), а также как средство 
оценки/самооценки готовности к речевому общению [9]. 
На сегодняшний день не существует единого опреде-
ления понятия «аудирование», поэтому отечественные 
и зарубежные методисты имеют различные точки зре-
ния на этот вопрос.

Следует упомянуть, что такие понятия как «аудиро-
вание» и «слушание» не являются синонимами. Слуша-
ние представляет собой лишь восприятие звучащей ре-
чи на слух, в то время как аудирование подразумевает 
под собой понимание содержания, т.е. того, что говорит 
собеседник [14].

До недавнего времени многие методисты и препода-
ватели предполагали, что аудирование является легко 
приобретаемым умением. Обосновывали они это тем, 
что обучающиеся должны понимать иностранную речь 
«стихийно», т.е. без какого-либо специализированно-
го обучения. Также считалось, что при условии, если 
преподаватель направит все свои силы на обучение го-
ворения, то это обеспечит овладением понимать речь 
на слух. Например, Н. Д. Гальскова утверждает, что мно-
гие методисты рассматривали аудирование как невыра-
женный процесс, поэтому в течение длительного време-
ни в истории развития методики аудирование не считали 
самостоятельным видом речевой деятельности, а пас-
сивным процессом и «побочным продуктом говорения» 
[7].

Результаты и выводы
Статистика показывает, что чаще всего преподаватели 
игнорируют использование аудирования при обучении 
какому-либо иностранному языку, что является причи-
ной недостаточно сформированных аудитивных навыков. 
В свою очередь, это ведет к трудностям при формирова-
нии навыка говорения и подтверждается высказывания-
ми самих обучающихся о том, что в большинстве случа-
ев они не могут понять обращенные к ним вопросы. Это 
можно считать свидетельством того, что пониманию речи 
на иностранном языке необходимо обучать целенаправ-
ленно и специально.

Необходимость использования аутентичных аудио-
материалов при обучении иностранному языку при фор-
мировании навыка говорения у обучающихся обусловле-
на тем, что слухо- речемоторные образы входят во все 
виды речевой деятельности. Соответственно, нельзя на-
учить другим видам речевой деятельности без развития 
слухового анализатора. Также важно отметить, что без 
развития слуховой памяти невозможна успешная учеб-
ная деятельность (И. Л. Бим) [8].

К тому же, аутентичные тексты при аудировании 
делают возможным реализовать воспитательные, об-
разовательные и развивающие цели. Благодаря ори-
гинальным аудиозаписям на разных информационных 
носителях обучающиеся учатся вслушиваться в звуча-
щую речь, формировать умение предугадывать смыс-
ловое содержание высказывания и таким образом при-
обретать культуру слушания не только на иностранном, 
но и на родном языке [10].

Также аудиоматериалы позволяют услышать иноя-
зычную речь от самих носителей языка, тем самым об-
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учающиеся могут изучить фонетические (смысловое 
ударение, произношение отдельных слов и предложе-
ний и т.д.), лексические (употребление слов в контексте) 
и грамматические (строение предложений) особенности 
изучаемого языка [16].

Рассматривая формы и содержание работы с аутен-
тичным аудиоматериалом, можно говорить о том, что его 
использование в различных видах упражнений и разра-
боток не только приемлемо, но и обязательно. Как гово-
рилось ранее, на всех уровнях владения языком необхо-
димо учитывать такой компонент как аудирование.

При формировании данного потенциала у обучаю-
щихся, от педагога требуется иметь высокий уровень 
квалификации и наличие определенных навыков и уме-
ний, которые он должен применять на занятиях с исполь-
зованием аутентичных аудиозаписей.

Таким образом, мы можем говорить о том, что при 
изучении иностранного языка необходимо использовать 
аутентичные аудиоматериалы, которые включают в себя 
процесс погружения в иноязычную среду, а также про-
слушивание и понимания оригинальных текстов, воспро-
изводимых носителями языка.

Использование аудиоматериалов помогает обучаю-
щимся понимать не только языковые нюансы, но и раз-
вить в них чувство предугадывания содержания. Напри-
мер, при воспроизведении аудиозаписи, содержащей 
в себе звуки школьного звонка, смеха детей, и т.п, это 
наводит обучающихся на мысли о том, где будут проис-
ходить действия, и кто примет участие в диалоге.

Также, аутентичные аудиоматериалы могут помочь 
в общении с носителями языка. Оригинальные аудио-
записи позволяют обучающимся услышать иноязычную 
речь во всех ее проявлениях: мелодичность, ударение, 
интонация, сокращения слов, выпадения некоторых зву-
ков и т.д. В дальнейшем, обучающиеся могут подражать 
услышанным персонажам, которых они услышали в мо-
нологах или же диалогах.

Таким образом, компоненты методического исполь-
зования аутентичных аудиоматериалов обеспечивают 
широкое усвоение коммуникативных навыков на ино-
странном языке.

Занятие по иностранному языку с использованием 
аутентичного аудиоматериала характеризируется до-
статочно высокой степенью мотивированности и вовле-
ченности обучающихся и предполагают наиболее высо-
кий результат [11]. Структуру занятия по иностранному 
языку с использованием аутентичных аудиоматериалов 
можно разделить на 3 основных этапа:
1. Предтекстовый этап.

Предтекстовый этап (до прослушивания аудиотекста) 
характеризуется подготовкой обучающихся к текстово-
му этапу. На данном этапе преподаватель вводит обуча-
ющихся в тему занятия, предоставляет список лексиче-
ских единиц и фраз-клише, повторяет совместно с об-
учающимися произношение трудных слов. Следующие 
действия предтекстового этапа могут помочь обучаю-
щимся в преодолении некоторых трудностей во время 
текстового этама.

а) Преподаватель предлагает обучающимся соста-
вить ассоциограмму. Суть данного упражнения заключа-
ется в повторении обучающимися некоторой изученной 
ранее лексики по той или иной теме. Данную ассоцио-
грамму студенты могут произвольно изобразить в любой 
форме. Чаще всего асоциограмма изображается в виде 
солнца или дерева. Если рассматривать ассоциограмму 
в виде солнца, то само солнце –  это тема занятия. Зада-
ча обучающихся состоит в том, чтобы дорисовать этому 
солнцу «лучики», где каждый «лучик» –  это либо лекси-
ческая, либо грамматическая единицы.

б) Преподаватель может использовать различные 
упражнения для повторения ранее изученного матери-
ала. Что касается лексических упражнений, то препо-
даватель может дать обучающимся толкование како-
го-либо слова на русском языке, затем попросить их на-
звать данное слово на иностранном языке. Что касается 
грамматических упражнений, то преподаватель может 
предложить обучающимся сыграть в мини-игру, где один 
из них будет показывать какое-либо действие, а задача 
остальных будет состоять в том, чтобы назвать данный 
глагол на иностранном языке. Преподаватель также мо-
жет использовать раздаточный дидактический материал 
с упражнениями на повторение некоторых грамматиче-
ских конструкций, переводные упражнения, где обучаю-
щимся необходимо верно определить время и предлог.

Данный этап занимает от 10 до 15 мин. Все это вы-
полняется для того, чтобы «освежить» у обучающихся 
лексические и грамматические знания и, чтобы впослед-
ствии у них не возникало трудностей при понимании ре-
чи на слух.
2. Текстовый этап.

Текстовый этап характеризуется использованием от-
работанных знаний, а именно при прослушивании той 
или иной аудиодорожки, где минимальное количество 
прослушивания должно быть не менее 2-х раз. На дан-
ном этапе у обучающихся проверяется умение понимать 
и находить нужную информацию в аудиотексте.

Преподаватель может предложить обучающимся 
следующие задания:
• упражнения на соотнесение (например, соотнести 

имя участника диалога с его описанием или харак-
тером и т.д.);

• упражнения на заполнение пропусков (например, 
прослушайть текст и заполнить пропуски недостаю-
щими словами / предлогами и т.д):

• упражнения на расстановку событий и изображений 
в правильной последовательности;

• подтвердить ложность или правильность утвержде-
ния.

3. Послетекстовый этап.
Послетекстовый этап –  контроль преподавателем по-

нимания услышанной речи и дальнейшее выполнение 
различных упражнений на формирование и развитие на-
выков говорения у обучающихся. Преподавателю сле-
дует выбрать упражнения, направленные на совершен-
ствование, расширение языкового материала, а также 
на активизацию у обучающихся навыков говорения. Су-
ществует несколько типов понимания аудиоматериала 
(ознакомительное, детальное, выборочное) и в зависи-
мости от конкретного типа преподавателю следует вы-
брать то или иное упражнение. Помимо перечисленных 
типов, можно выделить также творческое понимание 
прослушанного, т.е. выполнение обучающимися твор-
ческих и креативных упражнений:

а) Преподаватель может предложить обучающимся 
выполнить творческие упражнения, т.к. известно, что за-
дания такого типа положительно влияют на воображе-
ние и когнитивные процессы у обучающихся. Например, 
обучающиеся могут придумать и написать биографию 
говорящего, дальнейшую его судьбу, продолжение исто-
рии по прослушанному аудиотексту, другую развязку ус-
лышанной истории, представить себя на месте главного 
героя и составить монолог или диалог с другим героем 
из аудиозаписи и т.д.

б) Преподаватель также может использовать упраж-
нения личностного типа, где обучающиеся смогут всту-
пать в диалоги друг с другом, обсудить прослушанный 
текст, высказать свое мнение по поводу решений глав-
ного героя, быть согласными или несогласными с авто-
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ром, к тому же, обучающиеся могут вступать в споры, 
ответить на вопросы и тому подобное.

Рассматривая вопрос о том, какие особенности су-
ществуют в формировании навыков говорения и их 
дальнейшем совершенствовании с применением аутен-
тичных аудиоматериалов на занятиях иностранного язы-
ка, можно выделить несколько как положительных, так 
и отрицательных аспектов.

Положительные стороны:
• обучающиеся получают навыки восприятия иноя-

зычной речи на слух;
• после прослушивания аудиотекста обучающиеся мо-

гут коммуницировать, обсуждать материал на ино-
странном языке;

• обучающиеся могут услышать новые слова и грам-
матические конструкции, тем самым могут попол-
нить свой лексический запас и закрепить граммати-
ческие конструкции;

• возможность полноценного погружения обучающих-
ся в иноязычную среду.
Отрицательные стороны:

• аутентичный аудиоматериал может стать слишком 
сложным для обучающихся с плохо развитыми адуи-
тивными навыками;

• применение может занять слишком много времени;
• требует тщательной подготовки как у преподавателя 

иностранных языков, так и у обучающихся.

Заключение
В результате проведенной работы можно сделать вывод, 
что для эффективного формирования навыков говоре-
ния и улучшения уровня владения коммуникативными 
навыками на иностранном языке с использованием ау-
тентичных аудиоматериалов необходимо придерживаться 
определенных этапов. Важно также учитывать как поло-
жительные, так и отрицательные аспекты данного метода 
и по возможности снижать его недостатки.
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THE DIDACTIC POTENTIAL OF UTILISING AUTHENTIC 
AUDIO MATERIALS IN THE TEACHING OF A FOREIGN 
LANGUAGE

Zeynutdinova E. S., Drizhenko M. A.
Moscow International University, National Research Moscow State University 
of Civil Engineering

The article deals with the didactic potential of utilising authentic au-
dio materials in the teaching of a foreign language. The authors pro-
vide a comprehensive analysis of the concepts of ‘authentic audio 
material’, ‘listening’ and their role in the development and enhance-
ment of students’ speaking skills. It is noted that the incorporation 
of authentic audio materials in foreign language classes is a crucial 
element for achieving full immersion in a foreign language environ-
ment and mastering the aural aspects of the language.
The paper presents the research methodology, which includes an 
analysis of pedagogical and methodological literature, an examina-
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tion of the concepts of “speaking skill” and “authentic audio materi-
als,” as well as identification of the peculiarities of formation of for-
eign language speaking skills with the use of authentic audio ma-
terials.
The authors provide a detailed description of the structure of a for-
eign language class utilising authentic audio materials, which con-
sists of three principal stages: pre-textual, textual and post-textual.
It can be concluded that in order to effectively develop speaking 
skills and enhance communicative abilities in a foreign language 
through the utilisation of authentic audio materials, it is essential to 
follow certain methodological stages, taking into account both posi-
tive and negative aspects of this method.

Keywords: authentic audio materials, listening, speaking skills, for-
eign language, teaching methodology, didactic potential
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Статья дает краткий исторический обзор подходов препода-
вания иностранного языка, определяет границы понятия «ис-
кусственный интеллект» для данного исследования, освещает 
возможности применения технологий искусственного интел-
лекта в преподавании иностранных языков, а также отвечает 
на некоторые вопросы, затрагивающие проблему рисков ис-
пользования искусственного интеллекта в преподавании ино-
странного языка. В статье приводятся результаты мини опро-
са студентов- информатиков на данную проблематику, так же 
констатируются педагогические условия применения системы 
автоматического распознания речи, как примера искусствен-
ного интеллекта, а также отмечается, что использование ис-
кусственного интеллекта в образовании неизбежно, должно 
быть, мотивированным и дозированным, на основе тщатель-
ных научных исследований.

Ключевые слова: современное образовательное простран-
ство, подходы к преподаванию иностранного языка, иностран-
ный язык, методика преподавания иностранных языков, искус-
ственный интеллект, ИИ, машинное обучение, нейронные сети, 
чат-боты с искусственным интеллектом.

Эволюция методики преподавания иностранного 
языка имеет долгую историю, каждый этап которой, ос-
новывается на определенном подходе. Человечество 
с Библейских времен существует в полилингвальном 
пространстве. Изучение иностранный языков во все вре-
мена представляло собой не только освоение лингви-
стических и коммуникативных навыков, но и являлось 
проводником «чуждой» культуры, традиций, образа жиз-
ни, своеобразным «руководством» к мирному сосуще-
ствованию, уважению многообразия культур и образов 
жизни, осознанию, самооценки человека в оппозиции 
«свой –  чужой». Таким образом, представители «учи-
тельского ремесла» во все времена накапливают эмпи-
рические знания на вопрос обучения языкам, а со вре-
менем, превращают их в рациональные подходы препо-
давания, масштабируют и трансформируют их под пре-
подавание разных языков.

Анализируя работы отечественных и зарубежных ис-
следователей [3,9,13,17], можно выделить следующие 
подходы к преподаванию иностранного языка: бихевио-
ристический; когнитивный; гуманистический; коммуни-
кативный; личностно- ориентированый; глобальный под-
ход, гештальт –  стиль, изучение языка «сверху вниз» 
(whole language approach, Gestalt stile, top-down approach) 
подход к обучению, ориентированный на результат обу-
чающей и учебной деятельности (product –  oriented ap-
proach); подход к обучению, ориентированный на про-
цесс формирования знаний, навыков и умений (process- 
oriented approach), а также ряд классических общенауч-
ных подходов: дедуктивный, индуктивный, структурный, 
лексический, эклектический, интегрированный[13]. Ме-
тодика преподавания иностранных языков за века пре-
терпела колоссальные изменения, каждый век добавил 
свои тренды, развитие науки и техники (печатный ста-
нок –  аудиофиксация звука –  видео –  ИКТ-Интернет –  
компьютеры/ PDA и т.д.) качественно меняют процесс 
преподавания иностранного языка. Чем техничнее ста-
новится мир, тем актуальнее становятся вопросы гума-
низации образование: нарушение баланса между «тех-
ническим» и «гуманитарным» приводит к конфликтам 
и столкновениям. Именно язык, как социальное явление, 
играет важную роль в соблюдении и удержании балан-
са, определяя этническую, социальную, идеологическую 
принадлежность человека.

Современный мир со своим «информационным пе-
регрузом», пандемией задал новый и сильный импульс 
использования цифровых технологий, в том числе и тех-
нологий искусственного интеллекта (ИИ), в сфере обра-
зования в целом, и в преподавании отдельных дисци-
плин, в частности.

В след за Сысоевым П. В., под термином «искус-
ственный интеллект» мы понимаем «ряд современных 
технологий, позволяющих компьютеру на основе сбора 
и анализа больших объемов данных и алгоритмов вы-
страивания паттернов речевого поведения разрабаты-
вать и реализовывать методики обучения языку по ин-
дивидуальной траектории, имитировать иноязычную ре-
чемыслительную деятельность человека для решения 
коммуникативных задач, осуществлять автоматизиро-
ванный контроль иноязычных умений и навыков обуча-
ющихся, предоставлять им обратную связь и осущест-
влять аналитическую работу» [16, c.8].
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активно «осваивает» ИИ и одновременно выступает про-
водником технологий ИИ в повседневную жизнь. В пре-
подавании иностранных языков активно применяются 
различные технологии ИИ, которые помогают улучшить 
процесс обучения, сделать его более персонализиро-
ванным и эффективным. [19] Технологии ИИ использу-
ются в рекомендательных системах, применяемых при 
изучении иностранного языка. Базовые технологии дан-
ных системах это: машинное обучение (ML –  «Машинное 
обучение –  machine learning): Процесс автоматического 
обучения и совершенствования поведения системы ис-
кусственного интеллекта на основе обработки массива 
обучающих данных без явного программирования» [2]; 
нейронные сети и глубокое обучение Deep Neural Net-
works (DNNs), рекуррентные нейронные сети (RNNs) 
и Long Short- Term Memory (LSTM), методы кластериза-
ции, обработка естественного языка (NLP) и гибридные 
подходы. Данные системы изучают и анализируют при-
вычки и интересы человека, далее подбирают подходя-
щие ресурсы, упражнения, методики изучения, а также 
создают индивидуальные траектории обучения, основы-
ваясь на актуальных показателях навыков и результатов 
обучения студента.

Технологии машинного обучения широко применяют-
ся для индивидуализации обучения иностранному языку. 
Они представляют собой подмножества ИИ, которые ис-
пользуют языковые данные для нахождения определен-
ных языковых закономерностей и построения моделей, 
прогнозирования или принятия решений. Данные техно-
логии в современных интеллектуальных обучающих си-
стемах (ITS= Intelligent Tutoring Systems) помогают ку-
мулировать и анализировать информацию о достижени-
ях студента в изучении иностранного языка (например, 
отметить присутствие на занятиях и выполнение зада-
ний, систематизировать ошибки, и др.), а также позво-
ляют автоматически проверять и оценивать ряд выпол-
ненных студентами заданий: орфографию, пунктуацию, 
грамматику и др., что ускоряет процесс обратной связи 
со студентами, мотивирует их на дальнейшее изучение 
языка и экономит время преподавателя на проверке за-
даний. Более того данные системы позволяют подстро-
ить процесс обучения под индивидуальные потребно-
сти и возможности студента. Например, система может 
подобрать набор упражнений на конкретные ошибки 
студента (грамматические, лексические, стилистиче-
ские, синтаксические и др.), а также набор упражнений 
на формирование определенных языковых навыков. Мо-
дели машинного обучения могут также прогнозировать 
положительные результаты в обучении студента на базе 
предыдущих результатов и поведения. Преподаватели 
и сами студенты могут предвидеть возможные сложно-
сти в освоении учебного материала и принять соответ-
ствующие меры для их преодоления.

Многие приложения для изучения иностранного язы-
ка используют технологию –  анализа и распознавание 
речи. В данном контексте технологии полезны в распоз-
навания речи студента и оценки его фонетических на-
выков, артикуляции. Голосовые ассистенты, такие как 
Google Assistant или Amazon Alexa, широко используют-
ся в образовании и самообразовании для практики фо-
нетики и навыков аудирования.

Интересным представляется исследования посвя-
щенные применению технологий распознавания речи 
для развития устно- речевых умений. [1,15] Так, Рудин-
ский И. Д., Абдулхамид Т. определяют подмножества пе-
дагогических условий применения системы автоматиче-
ского распознания речи, среди которых, на наш взгляд, 
особого внимания заслуживают: «наличие сформиро-

ванной информационно- образовательной среды, ли-
цензированного программного обеспечения, аппарат-
ных и программных средств», а также тот момент, что 
«ASR-система должна стимулировать и мотивировать 
обучающихся к изучению иностранного языка». Авторы 
правомерно выделяют ряд дидактических условий: ме-
тодическое обеспечение, регламентирующее действия, 
как преподавателя, так и студента; необходимость разъ-
яснения преподавателем подлежащих решению задач, 
демонстрация необходимых режимов работы и конкре-
тизация критериев оценки качества получаемых резуль-
татов; и др.[15, C. 1–5].

Интеграция ИИ в процесс преподавания иностран-
ных языков по средствам чат-ботов (программ на основе 
ИИ, имитирующая диалог через текстовые и голосовые 
сообщения) очень популярна, востребована и мотиви-
рована. Чат-боты, такие как ChatGPT (разработанный 
компанией OpenAI,) SberGPT (чат-бот, созданный ком-
панией Sber, построен на основе нейросети GigaChat, 
создан командой Sber AI), Alicia (голосовой помощник 
от Яндекса); VK Capability (разработан VK) и др., работая 
в диалоговом режиме, поддерживают запросы на есте-
ственных языках.

О возможном использовании чат-ботов с ИИ в обу-
чении иностранным языкам идут дискуссии в професси-
ональных кругах. Отмечается как их преимущества, так 
и недостатки. [8,11,13]. Как отмечает Харламенко И. В. 
«К преимуществам чат-ботов в образовании относят-
ся: а) круглосуточная доступность; б) отсутствие уста-
лости, раздражения, забывчивости, которые, как прави-
ло, возникают у человека при выполнении монотонных 
действий; в) низкая финансовая затратность, поскольку 
в отличие от сотрудника- человека, боту не нужно пла-
тить зарплату, оплачивать больничные и отпускные; 
г) доступность из любой точки мира при условии досту-
па к интернету; д) высокая скорость обработки запросов 
пользователя; е) разнообразие представленного контен-
та и др.» [17, с. 57]. Автор также отмечает недостатки 
чат-ботов такие как: недолговечность, ограничение до-
ступа к мессенджерам по разным причинам, но, на наш 
взгляд самый «опасный» недостаток из этого ряда, что 
«человеческие пороки», «когда пользователи, реплики 
которых вносятся в базу, намерено включают ненорма-
тивную лексику либо проявляют неоправданную агрес-
сию [17, с. 57].

Онлайн переводчики активно используются студен-
тами, часто подменяя полноценное изучение языка. Пе-
реводчики на базе ИИ (например, Yandex Переводчик, 
PROMT, Translate.Ru, ABBYY Lingvo и др.) могут служить 
только вспомогательным инструментом при изучении 
иностранного языка, их полно масштабное использова-
ние предполагается только специалистами –  лингвиста-
ми. Данные системе не учитывают реалий как языковых, 
так и экстралингвистических. [5]

В преподавании иностранных языков широко при-
меняется геймификация. Игры, созданные с помощью 
ИИ-технологий, могут генерировать новые уровни слож-
ности и задачи, исходя из успехов игрока. Студенты мо-
гут погружаться в культуру и повседневную жизнь стран, 
где говорят на изучаемом языке, что существенно повы-
шает мотивацию и эффективность обучения.[18]

С одной стороны, технологии ИИ преображают про-
цесс изучения иностранного языка, делают его более до-
ступным, интересным и эффективным, позволяя каждо-
му студенту двигаться в своем темпе и получать необхо-
димую поддержку, но с другой стороны академическое 
сообщество, как и общество в целом, выражает полный 
оценочный диапазон от крайнего «восторга» до ультима-
тивного неприятия ИИ в обучении в целом, и в препода-
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вании иностранных языков в частности. «ИКТ предостав-
ляют неограниченные ресурсы для изучения языка. Со-
временные преподаватели должны поощрять студентов 
к поиску подходящих видов деятельности с помощью 
компьютерных технологий, чтобы добиться успеха в из-
учении языка. Молодое поколение уже не представляет 
свою жизнь без компьютеров, планшетов и телефонов, 
поэтому использование ИКТ в процессе обучения не вы-
зывает у студентов негатива, а скорее наоборот, моти-
вирует их к учебе» [10, c.151], [7, 17]. В отечественных 
образовательных кругах все чаще появляются опасения 
и критические взгляды на применение новых техноло-
гий в образовании. «Использование цифрового инстру-
ментария может создать риски недостаточного изучения 
иностранного языка на морфологическом, грамматиче-
ском, лексикологическом, стилистическом и др. уров-
нях языка, поверхностного владения и неадекватного 
применения. Если студенты полагаются исключительно 
на цифровые инструменты и не занимаются достаточно 
традиционной практикой и углублением своих знаний, 
их языковой рост может замедлиться или ограничиться 
только базовым уровнем. Более того, наличие постоян-
ного доступа в Интернет, доступность справочного ма-
териала уводит от системной качественной подготовки, 
расхолаживает студентов, и провоцирует их не запо-
минать основательно материал на длительное время, 
современные студенты «грешат поверхностными зна-
ниями» [6, c.398]. Таким образом, отсутствие единого 
или превалирующего мнения на вопрос применения ИИ, 
побуждает современное образовательное сообщество 
к проведению ряд серьезных и разносторонних научных 
исследований на тему ИИ в образовании.

В реальности, перед преподавателем иностранного 
языка стоит дилемма: использовать традиционные ме-
тодики преподавания, проверенные временем и дающие 
ожидаемые результаты или экспериментировать с но-
выми технологиями. Как остаться современным, компе-
тентным педагогом, «который уверенно демонстрирует 
знания в своем предмете, искренне увлечен им, с легко-
стью добивается признания у студентов уважения, ин-
спирирует их не только на изучение своей дисциплины, 
но и корректировке отношения к самому себе и окружа-
ющему миру» [4, с. 9]. Современному преподавателю 
иностранного языка целесообразно рассмотреть умест-
ность и мотивированность использования ИИ в препо-
давания иностранного языка. Чего мы больше получа-
ем плюсов или минусов? Где ИИ уместен, а где должен 
быть ограничен. ИИ выступает и как инструмент обуче-
ния и как инструмент изучения иностранного языка. ИИ 
дает не только безграничные возможности в изучении 
иностранного языка, но и создает новые риски и про-
блемы. [22] В форме свободной дискуссии был проведен 
опрос студентов –  информатиков на ряд вопросов, обоб-
щенный ответ приведен ниже.
1. Как вы думаете, каким образом ИИ может быть по-

лезен для студентов при изучении иностранного 
языка?

Студенты, главным образом, констатируют «коммер-
ческие», рекламные факты, облегчающие им процесс 
подготовки к занятиям. Они не учитывают надежность 
и глубину формирования языковых знаний и умений. Бы-
ло отмечено, что ИИ-помощники могут подобрать учеб-
ные материалы, отследить прогресс, дать личностно- 
ориентированные рекомендации, а также помогают сту-
дентам писать грамотно стилистически и грамматически 
сочинения на иностранном языке. Студенты искренне 
полагают, что такой способ выполнения заданий улуч-
шит их языковые навыки, сэкономит время и сделает 
процесс обучения гибким и динамичным.

2. Как часто вы используете технологию ИИ для изуче-
ния и выполнения заданий по иностранному языку?

Студенты в своем большинстве достаточно часто 
использую технологии ИИ для изучения и выполнения 
заданий по иностранному языку. Онлайн- переводчики 
и словари, такие как Google Translate или Yandex, ис-
пользуют практически все опрошенные студенты. Для 
проверки своих письменных работ часть студентов ис-
пользуют такие программы как LanguageTool для анали-
за текста, выявления и исправления ошибок в граммати-
ке, пунктуации и стиле. Чтобы улучшить произношение, 
навыки говорения, правильно прочитать текст, студенты 
пользуются разными приложениями на основе ИИ для 
распознавания речи, диктуют свои ответы, и система 
оценивает правильность произношения.
3. Экономит ли ИИ время и ресурсы в формировании 

языковых навыков?
Если для преподавательского сообщества это во-

прос спорный, с одной стороны ответ очевиден, что 
«да», но с другой стороны никто не подчитывал затра-
ты на цифровое образование преподавателя и студента, 
техническое сопровождение, обеспечение и пр., то для 
студенчества однозначный ответ «да».
4. Цифровая форма подачи материала более прием-

лема, знакома и интересна современному студенче-
ству?

В подавляющем большинстве случаев студенты от-
вечаю «да». Это скорость распространения, воспроиз-
водимость, эстетичность. Но есть единичные ответы, 
которые говорят об одновременном появлении рисков 
зависимости от технических средств, желания не запо-
минать «на всю жизнь», а при необходимости обратиться 
к цифровому ресурсу, развивается прокрастинация, что 
совсем не способствует развитию памяти, мышления, 
повышению уровня образования.
5. Какие у вас есть опасения по поводу использования 

ИИ в образовании?
Злоупотребление студентами ИИ заставляет препо-

давателя пересмотреть традиционную методику препо-
давания, приемы и способы подачи материала, а глав-
ное, контроля. ИИ выполняет задания за студента, ко-
торые они получают на занятиях, и в реальности полу-
чается, что преподаватель проверяет ИИ, а не знания 
студентов. Так, например, задания творческого уровня 
«Составь, напиши сочинение на тему…, приготовь вы-
сказывание, переведи текст» и т.д. очень часто выпол-
няются ИИ, а не студентом!!

Из наиболее частых случаев студенческого акаде-
мического мошенничества при изучении иностранного 
языка можно отметит следующие:
– студенты, чтобы не изучать весь материал через по-

исковик находит ответ;
– студенты не учат орфографию, а пользуются тексто-

вым редактором для проверки правописания;
– студенты делают перевод через онлайн переводчи-

ки, без учета лингвистических и экстралингвистиче-
ских особенностей текста, дискурса;

– студенты не используют лексику урока для составле-
ния ответов, а просто переводят онлайн свой ответ, 
что не расширяет их вокабуляр;

– студенты находят ответы в интернете, спрашивают 
у ИИ;

– студенты не слушают аудирование, а скачивают 
текст или подключают систему распознавания зву-
ков и др.

6. Какую роль, по вашему мнению, технология ИИ бу-
дет играть в будущем при изучении иностранных 
языков образования?
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Данные технологии имеют все шансы стать неотъем-

лемой частью образовательного процесса в будущем, 
особенно при изучении иностранных языков. В целом 
и общем, студенты видят в цифровых технологиях по-
мощника, который помогает эффективнее изучать ино-
странный язык, экономить время и получать удоволь-
ствие от обучения. (Результаты мини опроса студентов 
направления подготовки: 09.03.03 «Прикладная инфор-
матика» «МГТУ им. Г. И. Носова»)

Суммируя вышесказанное, «очевидно, что ИИ изме-
нил образовательную реальность практически так же, 
как её изменило появление Интернета и поисковых сис-
тем. «Мир науки и образования никогда не будет преж-
ним». Эти слова часто приходилось слышать последние 
несколько лет, сначала во время и после пандемии, а те-
перь с появлением ChatGP T. И, конечно, так говорили 
каждый раз при появлении революционной технологии –  
от телевидения до массовых открытых онлайн- курсов.» 
[8, с. 16].

Проведенное нами исследование, наш личный педа-
гогический опыт показывает, что использование цифро-
вых технологий в преподавании, в том числе и иностран-
ных языков, может не только мотивировать учащихся, 
но и демотивировать: доступность технологий приводит 
к «цифровому иждивенчеству». Важно сбалансирован-
но подходить к внедрению этих технологий, учитывая их 
ограничения и риски. Преподаватели должны продол-
жать играть ключевую роль в образовательном процес-
се, дополняя, а, не заменяя, их ИИ-инструменты.

Современное педагогическое, академическое сооб-
щество не может ни изолироваться, ни отрицать, ни иг-
норировать присутствие ИИ в образовании: наша задача 
на современном этапе направить этот процесс в «мир-
ное русло», просчитать максимальные риски и получить 
максимальный положительный эффект.
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ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN FOREIGN LANGUAGES 
TEACHING

Zerkina N. N., Chusavitina G. N., Kostina N. N., Omelenchuk K. A.
Nosov Magnitogorsk State Technical University, Magnitogorsk Pedagogical 
College

The article provides a brief historical overview of foreign languages 
teaching approaches, defines the boundaries of the “artificial intel-
ligence” concept for this study, and also answers some questions 
concerning the risks of using artificial intelligence in foreign languag-
es teaching. The article, cites the results of a mini-survey of comput-
er science students on this issue, also it states the pedagogical con-
ditions for the use of an automatic speech recognition system as an 
example of artificial intelligence, and also underlines that the use of 
artificial intelligence in education is inevitable. It should be motivated 
and dosed, based on thorough scientific research.

Keywords: modern educational environment, foreign languages 
teaching approaches, foreign language, methods of teaching for-
eign languages, artificial intelligence, AI, machine learning, neural 
network, chat-bots with AI.
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Современное развитие цифровых технологий все больше про-
никает в образовательный процесс практически на всех уров-
нях. На сегодняшний день применение современных техно-
логий является не сколько вопросом моды, сколько вопросом 
конкурентоспособности, как самих университетов, так и их вы-
пускников в будущем. В данной статье авторами рассматрива-
ется возможность использования такой современной цифровой 
технологии как виртуальная реальность в процессе обучения 
студентов дисциплине «иностранный язык» в университете. 
Представлены проблемы и задачи, возникающие во время обу-
чения иностранному языку у студентов, которые могут быть ре-
шены с помощью виртуальной реальности, в первую очередь, 
погружением в профессионально- ориентированную языковую 
среду.

Ключевые слова: виртуальная реальность, иностранный язык, 
обучение в университете, современные технологии.

Введение
На нынешний день можно смело утверждать, что одной 
из самых стремительно развивающихся цифровых тех-
нологий является виртуальная реальность. Данная тех-
нология применяется во многих областях человеческой 
жизнедеятельности, в таких как строительство, транспорт 
(в первую очередь в авиации), очень широко используется 
в области развлечений, в медицине и в образовании. Та-
кое большое количество областей применения технологии 
виртуальной реальности обусловлено главной способно-
стью виртуальной реальности, а именно созданием инте-
рактивной среды. Устройства виртуальной реальности, 
которые сегодня создаются, позволяют пользователям 
практически полностью погрузиться в нужную модели-
руемую среду. В связи с этим, авторы статьи ставят сво-
ей задачей рассмотреть такой вопрос, как применение 
виртуальной реальности в образовательном процессе, 
а именно, использование виртуальной реальности в об-
учении студентов технического университета иностран-
ному языку.

Актуальность статьи состоит в том, что, во-первых, 
вопрос использования виртуальной реальности в обра-
зовательной сфере, в частности, в области обучения 
иностранному языку не до конца изучен, во-вторых дан-
ная технология является достаточно новой и постоянно 
развивающейся, что накладывает отпечаток на ее ис-
пользование в различных областях, в том числе и в об-
разовании.

Результаты и обсуждение
Вопрос о том, как можно использовать виртуальную ре-
альность в области образования появился практически 
сразу с появлением этой цифровой технологии. Сегодня 
виртуальная реальность широко применяется в процессе 
обучения пилотов самолетов как военных, так и граждан-
ских, машинистов поездов, автогонщиков, с помощью 
моделирования различных ситуаций происходит обуче-
ние врачей- хирургов, спасателей. Соответственно, если 
можно использовать эту технологию для обучения таким 
серьезным специальностям, от которых напрямую зави-
сит жизнь людей, то почему нельзя использовать ее для 
обучения более простым вещам. Неоспоримым преиму-
ществом технологии виртуальной реальности по сравне-
нию с другими технологиями, используемыми в обучении, 
является то, что студент является «не наблюдателем 
со стороны экрана», а находится в самой моделируемой 
ситуации, становясь частью ее.

Если говорить о применении виртуальной реально-
сти в процессе обучения иностранному языку, то здесь 
необходимо отталкиваться от следующего момента.

Общеизвестно, что наиболее продуктивным спосо-
бом изучения иностранного языка является способ, при 
котором обучаемый полностью погружается в языковую 
среду изучаемого языка на постоянной основе. Это зна-
чит, что если необходимо выучить иностранный язык, 
то нужно жить в стране изучаемого языка. Но, к сожале-
нию, большинство изучающих иностранный язык не име-
ют возможности на то, чтобы жить и учиться за грани-
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цей. Следовательно, необходимо искать альтернативные 
варианты погружения в языковую среду. До появления 
технологии виртуальной реальности для решения ука-
занной выше задачи на занятиях использовались раз-
личные способы, как например, видео, геймификация, 
деловые игры, моделирования ситуаций в диалогах для 
отработки лексики. Стоит отметить, что, благодаря, этим 
способам студенты достаточно хорошо изучают ино-
странный язык. Однако, к сожалению, полной замены 
погружения в языковую среду они не дают. Стандартное 
обучение иностранному языку с использованием только 
учебника и различных аудио и видео материалов огра-
ниченно по своему содержанию и функционалу.

Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что 
именно технология виртуальной реальности позволяет 
решить проблему погружения в языковую среду во вре-
мя обучения иностранному языку. Во многих универ-
ситетах таких стран как Китай, Япония и США занятия 
по иностранному языку уже проходят с применением 
виртуальной реальности. В России технологию вирту-
альной реальности также начинает широко применяться 
в образовательной сфере, в первую очередь, для подго-
товки специалистов медицинской и транспортной облас-
тей. Но, к сожалению, использование данной технологии 
не является обязательным и, зачастую, носит дополни-
тельный характер к основным способам обучения.

Как сказано было выше в статье, технология глав-
ным преимуществом технологии виртуальной реаль-
ности в обучении иностранному языку является то, что 
с помощью нее обучаемый может находиться в языковой 
среде. С помощью специальных загружаемых программ 
и оборудования студент может оказаться внутри моде-
лируемой ситуации и полностью использовать получен-
ные знания по иностранному языку. В первую очередь, 
это позволяет отработать речевые и коммуникационные 
навыки и профессионально- ориентированную лексику. 
Благодаря виртуальной реальности, такой педагогиче-
ский принцип, как наглядность, выходит на совершен-
но другой уровень. Высокая степень детализации, в со-
вокупности с теоретическими сведениями, дает боль-
ше возможностей для успешного усвоения материала. 
Стоит также отметить тот факт, что в процессе работы 
можно моделировать различные ситуации и изменять их 
в ходе работы, что также является немаловажным пре-
имуществом. В результате, в процессе обучения с при-
менением технологии виртуальной реальности студен-
ты получают точно такой же опыт и повышают уровень 
своих навыков (визуальных, аудиальных, речевых, ком-
муникативных), как если бы они по-настоящему нахо-
дились в языковой среде. Особенно это важно при изу-
чении профессионально- ориентированной лексики, так 
как виртуальная реальность позволяет смоделировать 
именно ту среду, которая связана со специальностью 
студента. В случае с обучением студентов иностранно-
му языку в техническом вузе строительной или транс-
портной направленности виртуальная реальность явля-
ется отличным инструментом для проведения междис-
циплинарных занятий с направленностью на будущую 
профессию. Например, преподаватель может смодели-
ровать ситуацию работы на стройке, работы депо, встре-
чи в аэропорту или в ресторане. Студенты в такой смоде-
лированной ситуации отрабатывают не только лексику 
и речевые навыки, но и возможные действия. Виртуаль-
ное пространство может быть смоделировано под кон-
кретных студентов с учетом их специализации, уровня 
владениям языком, личных качеств и количества. С по-
мощью моделирования ситуаций в виртуальной реаль-
ности студенты могут глубже изучать случаи употребле-
ния тех или иных терминов и выражений в зависимости 

от конкретных задач и запросов.[4] Преподаватель с по-
мощью виртуальной реальности может быть как про-
стым наблюдателем, корректирующим и исправляющим 
ошибки студентов, так и непосредственным участником 
смоделированной ситуации. Сейчас технологии вирту-
альной реальности позволяют не просто смоделировать 
ту или иную языковую ситуацию, но и сделать это с уче-
том социокультурных особенностей, что, в свою очередь, 
позволяет студентам лучше понять изучаемый языко-
вой материал и, следовательно, лучше его знать. Это 
в свою очередь повышает мотивацию студентов к изу-
чению предмета.

К сожалению, необходимо отметить тот факт, что не-
смотря на то, что виртуальная реальность является пе-
редовой технологией, которая постоянно развивается, 
и возможности ее применения в образовательной сфере 
практически безграничны, тем не менее, данная техно-
логия мало где используется массово. Одним из фак-
торов, влияющих на это, является то, что это дорого-
стоящая технология, которая требует больших затрат 
на оборудование, программное обеспечение и обучение. 
Не до конца также изучен вопрос о влиянии виртуальной 
реальности на процесс обучения, на восприятие и на по-
ведение студентов в условиях обучения с применением 
виртуальной реальности. Еще одной из немаловажных 
проблем является вопрос содержания, то есть чем и как 
будет наполнена виртуальная среда, используемая для 
обучения иностранному языку.

Заключение
В качестве заключения, на основании выше изложенного 
материала, авторами предлагаются следующие выводы:

Во-первых, технология виртуальной реальности яв-
ляется передовой, однако ее возможности при использо-
вании в обучении иностранным языкам в университете 
не до конца раскрыты;

Во-вторых, с помощью виртуальной среды можно ре-
шить одну из самых главных проблем в обучении ино-
странному языку, а именно, погружение студента в язы-
ковую среду;

В-третьих, правильное использование виртуальной 
реальности повышает уровень знаний и мотивацию сту-
дентов;

В-четвертых, так как эта технология является доста-
точно новой, то она является дорогостоящей и следова-
тельно мало применяется;

В-пятых, с технологическим развитием общества 
и образования применение виртуальной реальности 
в области образования, в частности, для обучения ино-
странному языку станет более массовым.
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THE POSSIBILITY OF USING VIRTUAL REALITY 
IN TEACHING A FOREIGN LANGUAGE AT THE 
UNIVERSITY
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Academy of Basic Training RUT (MIIT), National Research Moscow State 
University of Civil Engineering

The modern development of digital technologies is increasingly pen-
etrating the educational process at almost all levels. Today, the use 
of modern technologies is somewhat a matter of fashion, as much 
as a matter of competitiveness, both of the universities themselves 
and their graduates in the future. In this article, the authors consid-
er the possibility of using such modern digital technology as virtual 
reality in the process of teaching students the discipline “foreign lan-
guage” at the university. The problems and tasks that arise during 

the teaching of a foreign language to students, which can be solved 
using virtual reality, primarily by immersion in a professionally orient-
ed language environment, are presented.

Keywords: virtual reality, foreign language, university education, 
modern technologies.
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Важность формирования осознанного отношения к окружающей 
среде на занятиях по английскому языку у студентов строительных 
специальностей

Иванова Ольга Всеволодовна,
преподаватель, Национальный исследовательский 
Московский государственный строительный университет
E-mail: helga_jiff@mail.ru

Статья посвящена рассмотрению актуальной проблемы со-
временного образования –  формированию экологических ком-
петенций студентов и, прежде всего, студентов строительных 
специальностей. Цель исследования: рассмотреть возмож-
ности формирования экологических компетенций студентов 
на занятиях по иностранным языкам, в том числе, на занятиях 
по английскому языку, а также измерить уровень экологиче-
ского сознания и выявить особенности поведения студентов 
строительных специальностей в Национальном исследова-
тельском Московском государственном строительном универ-
ситете (НИМУ МГСУ). Методы исследования: анализ докумен-
тов (различных источников информации об экологическом 
и климатическом состоянии планеты, способов формирования 
экологического сознания студенческой молодежи). Результаты 
исследования: установление связи между экологическим об-
разованием и воспитанием, выявление роли занятий по изуче-
нию иностранных языков в формировании ответственного от-
ношения к сохранению окружающей среды, измерение уровня 
экологического сознания и поведения у студентов НИУ МГСУ. 
Вывод автора: необходимо расширение экологических тем, 
используемого словаря экологических терминов, обращение 
к практическим примерам экологизации строительства, вве-
дение активных методов изучения (в частности, практических 
кейсов и геймификации аудиторных занятий).

Ключевые слова: экологическая безопасность, изменение 
климата, устойчивое развитие, проэкологическое поведение, 
эколингвистика, социологический опрос.

Введение
Изменение климата является одной из наиболее суще-
ственных проблем, с которыми сегодня сталкивается 
наша планета. Строители, ведущие деятельность по воз-
ведению зданий и сооружений, градостроители, занима-
ющиеся проектированием и развитием городов, играют 
важную роль в сохранении окружающей среды, приспо-
соблении к изменению климата и снижении его негатив-
ных последствий. Углеродный след, который остается 
в результате осуществления строительных работ, коли-
чество выброса парниковых газов строительной отрас-
лью продолжает увеличиваться. Город, строительство 
дают более 50% экологического загрязнения. Нужны 
новые экологически чистые технологии строительства, 
связанные с использованием экологических строитель-
ных материалов, возобновляемых источников энергии 
и энергоэффективностью.

С этой точки зрения экологическое образование 
студентов, обучающихся по направлениям, связанным 
со строительством, формирование у них проэкологиче-
ского и климатического сознания и поведения становит-
ся чрезвычайно актуальной задачей.

Основную роль в экологизации строительства долж-
ны сыграть профессионалы –  выпускники строительных 
и архитектурных факультетов вузов, владеющие новы-
ми технологиями строительства и производства строи-
тельных материалов, архитектурно- градостроительного 
проектирования.

Работу по формированию экологических компетен-
ций: знакомству с экологической и климатической ин-
формацией, умений и навыков по применению экологи-
ческих знаний можно вести на занятиях по разным пред-
метам, в том числе, на занятиях по изучению иностран-
ных языков.

Обсуждению данной проблемы посвящено много ис-
следований. Прежде всего, проводятся исследования, 
выявляющие уровень экологического сознания жителей 
городов и поселений в разных странах, рассматривают-
ся типы экологического поведения, модели бережливого 
поведения. [1, 2, 3, 4]. Подобные исследования прово-
дятся и в России. Обзор 49 эмпирических исследований 
проэкологического поведения в России, проведенных 
в период с 1999 по 2021 год, приведен в работе груп-
пы авторов из НИУ «Высшая школа экономики». Авто-
ры выявили, что проэкологическое поведение находится 
под влиянием психологических, социальных, политиче-
ских, культурных, демографических факторов. Рассма-
триваются зависимости от пола и возраста, уровня об-
разования и дохода. Бережливая, ресурсосберегающая 
или затратная модель поведения зависят от принадлеж-
ности к культуре, традиционных ценностей народа [5].

В процессы экологического образования и воспи-
тания включились и лингвисты. Ряд интересных работ, 
обобщающих опыт воспитательной работы на занятиях 
по иностранным языкам освещены в работах российских 
исследователей [6,7]. Сегодня Эколингвистика выделя-
ется как раздел языкознания [8], само «понятие «эко-
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лингвистика» используется в качестве охватывающего 
обозначения «все научные области исследования, ко-
торые связывают экологию с лингвистикой». При этом 
следует особо отличать языковую экологию, которая 
занимается исследованием взаимосвязей между язы-
ком и экологическими вопросами, например, биоразноо-
бразием и проблемами окружающей среды, от экологии 
языков, которая посвящает себя взаимодействию между 
языками, в частности сохранению языкового многооб-
разия» [9].

Следует отметить также исследования, посвящен-
ные характеристике экологического сознания и пове-
дения студентов, в частности, студентов Национально- 
исследовательского Московского государственного 
строительного университета (НИУ МГСУ), целенаправ-
ленно готовящего специалистов для строительной от-
расли [10].

Цель данной статьи –  1) рассмотреть связь образова-
ния и экологического воспитания, сделав акцент на за-
нятиях по языковому образованию, 2) измерить уровень 
экологического сознания и выявить особенности пове-
дения студентов строительных специальностей НИУ МГ-
СУ, а также выявить их предложения по формированию 
экологических компетенций на занятиях по английскому 
языку.

Методы исследования:
1) анализ документов: различных источников инфор-

мации об экологическом и климатическом состоя-
нии планеты, нормативных документов в области 
экологии, материалов международных научных кон-
ференций, научных статей специалистов разных 
профилей о формировании экологического созна-
ния;

2) социологический опрос студентов 1-го курса Нацио-
нального исследовательского Московского государ-
ственного строительного университета по вопросам 
экологического сознания и поведения.

Перечисленные методы являются наиболее эффек-
тивными с точки зрения анализа специфики использова-
ния занятий по иностранным языкам для углубленного 
изучения экологических тем, а также для определения 
уровня экологического сознания студенческой молоде-
жи, в том числе как результата занятий по английскому 
языку.

Результаты исследования
Сегодня уже не вызывает сомнения тот факт, что непо-
средственно деятельность человека оказывает огромное 
влияние на окружающую среду. К сожалению, это влия-
ние по большей части негативное. Не каждый гражданин 
осознает свою личную ответственность за сохранение 
экологического баланса. «Любая профессия требует сво-
ей реализации при условии понимания каждым человеком 
собственного единения с природной средой. Проблема 
стоит таким образом, что экологическую грамотность се-
годня должны получать студенты всех факультетов» (11). 
Именно поэтому крайне важно заложить основы эколо-
гического сознания в студентах до того, как они начнут 
свою профессиональную деятельность.

При формировании экологического сознания, важ-
но донести до студентов, что проблемы загрязнения 
окружающей среды –  это те проблемы, которые нель-
зя решить вне международного содействия и межкуль-
турной коммуникации, вне переговоров и договоренно-
стей, потому что халатное отношение к природе в одной 
стране влечет за собой глобальные проблемы для всей 
планеты. «С одной стороны, в условиях современного 
международного сообщества, казалось бы, народам ми-

ра легче договориться о единых принципах отношения 
к природе. И это должно было бы способствовать фор-
мированию единого экологического дискурса. С другой 
стороны, современное человечество все еще к этому 
консенсусу не пришло, и использование природы осу-
ществляется не на основе единой воли к ее сохранению, 
а на основе отдельных единичных или групповых воль, 
ориентированных на прагматическое отношение к ней, 
на выгоду, которую она может принести» (11). Одновре-
менно с этим стоит подчеркнуть разобщенность, при-
сущую в последнее время нашему мировому сообще-
ству, что подчеркивает необходимость беспрерывного 
диалога.

Говоря о возможностях межкультурного диалога, сто-
ит остановиться на языковых возможностях формиро-
вания экологического сознания у молодых людей при 
изучении иностранного языка в целом и, в частности, 
английского языка как основного языка международно-
го общения. «Вербальное проговаривание воздействует 
на сознание и поведение человека, и если это действи-
тельно так, то лексика, которую использует человек, не-
посредственно оказывается связанной с его ментально-
стью» (11).

Важно помнить, что образование невозможно без 
воспитания. Мало получить знания, важно использовать 
их в конструктивном ключе. «Гуманистическая задача 
системы образования –  формирование личностного со-
знания, ориентированного на общечеловеческие цен-
ности, ответственность, соблюдение моральных норм 
и принципов жизни» (11). Включение воспитательного 
аспекта, особенно экологического воспитания, в обра-
зовательные программы вузов является важнейшим ша-
гом к подготовке ответственных специалистов, способ-
ных справляться с глобальными вызовами современно-
сти.

Согласно исследованию, опубликованному на плат-
форме MDPI ((Multidisciplinary Digital Publishing Institute) 
[12], экологическое образование способствует развитию 
у студентов ключевых навыков, таких как критическое 
мышление, междисциплинарный подход и осознание 
своей роли в глобальной экологической системе. Оно 
помогает формировать ценности и ответственность, на-
правленные на защиту окружающей среды и устойчивое 
развитие общества.

Кроме того, сотрудники Национальной академии на-
ук США отмечают, что интеграция устойчивого развития 
в университетские программы способствует улучшению 
междисциплинарного взаимодействия и формированию 
у студентов способности понимать экологические, соци-
альные и экономические аспекты устойчивости (13). Та-
кой подход позволяет будущим специалистам принимать 
более обоснованные и экологически ответственные ре-
шения в своей профессиональной деятельности.

Чарли Флетчер –  независимый писатель из амери-
канского города Бойсе (штат Айдахо) добавляет, что эко-
логическое образование не только даёт студентам пони-
мание механизмов изменения климата, но и развивает 
у них чувство экологического долга (14). Образователь-
ные программы, фокусирующиеся на устойчивом раз-
витии, помогают студентам глубже осознать влияние их 
будущей профессиональной деятельности на окружаю-
щую среду и мотивируют их участвовать в инициативах, 
направленных на защиту природы.

Таким образом, включение экологического воспита-
ния в образовательные программы вузов не только спо-
собствует профессиональному и личностному развитию 
студентов, но и играет важную роль в решении глобаль-
ных экологических проблем, обучая будущих специали-
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стов более ответственному отношению к ресурсам пла-
неты и устойчивому развитию общества.

Изучение иностранного языка расширяет коммуника-
тивные возможности и оказывает влияние на формиро-
вание мировоззрения и восприятие окружающего мира. 
Процесс изучения терминов и концепций на другом язы-
ке способствует развитию более глубокого осознания 
глобальных проблем, включая вопросы экологии. На-
пример, такие термины, как «sustainability» (устойчивое 
развитие), «carbon footprint» (углеродный след) или «bio-
diversity» (биоразнообразие), которые широко использу-
ются в международной экологической дискуссии, часто 
вводят студентов в новый контекст мышления и показы-
вают глобальный масштаб экологических вызовов.

Исследования показывают, что изучение языка спо-
собствует когнитивным изменениям, заставляя нас смо-
треть на мир с различных точек зрения. Лингвистическая 
относительность, описанная в гипотезе Сепира- Уорфа, 
подчёркивает, что язык влияет на наше восприятие ре-
альности (15). Идея заключается в том, что структура 
языка, на котором человек говорит, влияет на то, как он 
воспринимает реальность и строит ментальные модели 
мира. Уорф проводил сравнительные исследования раз-
ных языков, чтобы показать, как грамматика и лексика 
формируют восприятие времени, пространства и при-
чинности.

Так, понимание терминов на английском языке, ко-
торые связаны с защитой окружающей среды, может 
сформировать у студентов более экологически ориен-
тированное мышление и подчеркнуть важность участия 
в глобальных инициативах по защите природы. Кроме 
того, владение языком помогает строить международ-
ные связи и дает доступ к большему объёму информа-
ции. Изучение иностранных языков способствует интер-
культурному обмену, позволяя студентам лучше понимать 
культурные подходы к решению экологических проблем 
в разных странах. Это расширяет их перспективы и может 
вдохновить на внедрение более устойчивых практик как 
в личной жизни, так и в профессиональной деятельности. 
В программе «Образование для устойчивого развития» 
ЮНЕСКО подчеркивается, что экологическое образова-
ние должно стать неотъемлемой частью системы обра-
зования для обучения навыкам, знаниям и ценностям, 
направленным на создание устойчивого будущего (16).

Таким образом, изучение языка становится не только 
инструментом коммуникации, но и средством формиро-
вания глобального экологического сознания. Оно позво-
ляет интегрировать мировые экологические концепции 
в профессиональные подходы, делая студентов более 
осведомленными и мотивированными участвовать в за-
щите окружающей среды.

В ноябре- декабре 2024 г. автором статьи был про-
веден социологический опрос студентов Московского 
государственного строительного университета по те-
ме «Важность формирования осознанного отношения 
к окружающей среде на занятиях по английскому язы-
ку у студентов строительных специальностей». В опросе 
участвовали студенты 4-х групп первого курса, обучаю-
щиеся по направлению «Строительство» и изучающие 
английский язык.

Опрос был направлен на определение уровня эко-
логического сознания студентов, степени личной ответ-
ственности за состояние окружающей среды, осознание 
важности постановки экологических проблем на заня-
тиях по иностранным языкам и выявление предложений 
студентов по формам проведения занятий по английско-
му языку.

Согласно результатам опроса, 63% респондентов 
в целом свой уровень знаний в области экологии пре-

имущественно оценивают, как средний. Большинство 
студентов слышали о концепции устойчивого развития, 
но мало знакомы с деталями.

Самыми значительными экологическими проблема-
ми в строительной отрасли студенты считают: исполь-
зование невозобновляемых ресурсов, загрязнение воз-
духа и строительные отходы, при этом недооценивают 
проблемы избыточного энергопотребления и негативное 
воздействие на биосистемы (рис. 1).
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Рис. 1

В области использования экологических строитель-
ных материалов и энергоэффективных технологий сту-
денты осведомлены, в первую очередь, об использова-
нии солнечных панелей (68%) и утеплителей из пере-
работанных материалов (66%). Ограниченность знаний 
студентов подчеркивает тот факт, что респонденты де-
лали выбор из предложенного списка, но на предложе-
ние «Назовите другие меры» не смогли что-либо доба-
вить (рис. 2).
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Рис. 2

Большинство опрошенных студентов (61%) не слы-
шали об экологических стандартах и сертификации 
в строительстве (например, об имеющихся националь-
ных стандартах сертификации, зарубежных LEED, 
BREEAM), 32% респондентов отмечают, что слышали, 
но не разбираются в деталях. Возможно, незнание свя-
зано с тем, что у студентов первого курса в учебном пла-
не пока мало специализированных строительных дисци-
плин, тем не менее, необходимо иметь этот факт в виду 
при разработке учебных планов. Сегодня именно эколо-
гические знания будут содействовать тому, что студен-
ты станут востребованными специалистами на междуна-
родном уровне и включатся в глобальный рынок труда.

На фоне предыдущих ответов студентов стал неожи-
данным тот факт, что большинство студентов отмети-
ло личную ответственность за сохранение окружающей 
среды. Многие респонденты сортируют отходы (54,5%), 
а часть из них избегает использования одноразовых 
предметов (54%). Сегодня во многих опросах сортиров-
ка мусора является популярным ответом, однако если 
учесть, что в реальности возможности раздельного сбо-
ра мусора ограничены даже в Москве, то такой выбор, 
скорее всего, свидетельствует о желании сортировать 
мусор, чем иметь возможность это делать (табл. 1).

Высокий уровень личной ответственности (63,6%) 
студентов говорит о готовности действовать в соот-
ветствии с экологическими принципами. Однако отве-
ты 13% респондентов, редко ощущающих или совсем 
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не ощущающих личной/индивидуальной ответственно-
сти, свидетельствуют о необходимости дополнительной 
мотивации и воспитательных мер в процессе учебы.

Таблица 1

Чувствуете ли вы личную ответственность за со-
хранение окружающей среды?

%

1) Да, всегда 63,6

2) Иногда 22,7

3) Редко 6,8

4) Нет, не чувствую 6,8

Готовность студентов уделять внимание экологиче-
ским вопросам в профессиональной деятельности была 
нами расценена как скорее положительная: большин-
ство ответов «да» (45,4%) или «скорее да» (43%). На во-
прос о том, что важнее: удешевить строительство, чтобы 
сделать жильё более доступным для людей, или исполь-
зовать более дорогие технологии и материалы, чтобы 
сделать жилье более экологичным, с меньшим вредным 
воздействием, только 11% опрошенных сочли, что важ-
нее удешевить строительство.

Роль специалиста в области строительства по мне-
нию студентов заключается в создании экологически 
безопасных проектов (63,6%) а также в минимизации 
отходов строительства (50%). Однако мало участников 
опроса посчитали важными создание энергоэффектив-
ных технологий (38,6%). Это может быть связано с мен-
талитетом российского народа, ведь энергия достает-
ся простым обывателям легко и относительно недорого, 
а большие лесные просторы страны дают ощущения от-
сутствия проблем экологии.

Таблица 2

Ваши предложения относительно углублённо-
го изучения экологической тематики на занятиях 
по английскому языку (можно выбрать несколько 

вариантов)

%

1) Расширить изучаемый терминологический сло-
варь

36,3

2) Переводить научные тексты с информацией 
об использовании экологических технологий в про-
цессе строительства

13,6

3) Изучать международные нормы по строительной 
экологии

34

4) Знакомиться с конкретными примерами экологи-
ческих и климатосберегающих зданий

47,7

5) Проводить деловые игры с обсуждением эко-
логической тематики и введением экологических 
терминов

34

6) проводить викторины на экологические темы 27,6

7) рассматривать конкретные примеры экологиче-
ских мероприятий в зарубежных (в т.ч. английских 
и американских) городах

47,7

Большинство студентов хотело бы узнать больше 
о проблемах экологии на занятиях английского языка 
и считает, что для изучения данной проблемы было бы 
полезно проводить деловые игры с обсуждением эко-
логической тематики и введением экологических тер-
минов, рассматривать конкретные примеры экологи-
ческих мероприятий в зарубежных (в т.ч. английских 

и американских) городах, изучать международные нор-
мы по строительной экологии и проводить викторины 
на экологические темы (табл. 2).

Ответы на данный вопрос свидетельствуют о нерав-
нодушии студентов к вопросам экологии, а также же-
лании сочетать языковое и экологическое образование.

Исходя из предложений студентов можно сделать 
подборку полезных текстов об охране окружающей сре-
ды и примеров применения экологических технологий 
в производстве и строительстве.

В частности, мы предлагаем небольшой список ма-
териалов на английском языке, которые можно читать 
и обсуждать на занятиях. Они помогут студентам рас-
ширить словарный запас и обсудить глобальные эколо-
гические проблемы:

1. The Climate Crisis: A Race We Can Win” (UN Environ-
ment Programme).

Это программа ООН об изменении климата, его по-
следствиях и возможных решениях. Она написана отно-
сительно простым языком и подходит для обсуждения 
на занятиях (https://www.unep.org).

2. Научно- популярные материалы на портале «Na-
tional Geographic».

В материалах портала часто рассматриваются во-
просы, связанные с изменением климата, устойчиво-
стью, защитой биоразнообразия и многим другим про-
блемам (https://www.nationalgeographic.com).

3. Научно- популярные материалы на портале BBC 
«Earth Articles».

Раздел BBC Earth содержит множество статей о при-
роде, биоразнообразии и изменении климата, написан-
ных доступным языком (https://www.bbcearth.com).

4. Новостной портал «The Guardian: Environment Sec-
tion»

Раздел об экологии в The Guardian включает множе-
ство статей об изменении климата, устойчивости, энер-
гии и экосистемах (https://www.theguardian.com/environ-
ment).

5. Документальные материалы:
– Документальный фильм «Our Planet» (Netflix) с визу-

ализацией и объяснениями о влиянии человеческой 
деятельности на природу. Сериал можно обсудить 
на основе его эпизодов.

– Автобиографический фильм- обращение легендар-
ного натуралиста Дэвида Аттенборо о будущем на-
шей планеты «A Life on Our Planet» (David Attenbor-
ough).

– Eco- Schools International. Портал Экошколы для мо-
лодежи публикует много полезных материалов 
на тему экологии и устойчивого развития. (https://
www.ecoschools.global)
Использование предлагаемых материалов помо-

жет не только улучшить уровень английского языка, 
но и углубить понимание экологических вопросов.

Выводы
1. Строители имеют возможность внести значительный 
вклад в устойчивое будущее нашей планеты. Они могут 
проектировать устойчивые города, разрабатывать и вне-
дрять экологические стандарты, применять экологиче-
ские строительные технологии и материалы. Однако для 
достижения целей необходимо глубокое экологическое 
образование будущих строителей. Занятия по иностран-
ному языку являются отличным местом для получения ин-
формации о проблемах экологии, а также дают широкие 
возможности для обсуждения глобальных мировых про-
блем и способов их решения с использованием полезного 
словаря. Знание иностранных языков, и, прежде всего, 
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английского языка, открывает путь к участию в экологи-
ческом дискурсе на международном уровне.

2. По результатам опроса 63% студентов первого 
курса оценивают свои знания как «средние». Это мо-
жет быть связано с недостаточной интеграцией эколо-
гических вопросов в школьные программы. Пробелы 
в знаниях можно ликвидировать посредством включе-
ния в учебные планы младших курсов строительных ву-
зов и факультетов вводные лекции или модули по эко-
логическим основам, адаптированные под строительные 
специальности.

3. Социологический опрос показал заинтересован-
ность студентов к экологической тематике на занятиях 
по английскому языку и осознание её значимости как 
в личной, так и в профессиональной сфере. Препода-
вателям рекомендуется внедрять больше практических 
кейсов, интерактивных форматов (элементов гейми-
фикации: викторин, конкурсов на экологические темы) 
и международных примеров, чтобы мотивировать сту-
дентов и привить им навыки экологической ответствен-
ности.
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AWARENESS IN ENGLISH LANGUAGE CLASSES FOR 
CONSTRUCTION STUDENTS

Ivanova O. V.
National Research Moscow State University of Civil Engineering

This article addresses a pressing issue in modern education: the 
development of environmental competencies among students, par-
ticularly those specializing in construction. Research Objective: To 
explore opportunities for fostering environmental competencies in 
students during foreign language classes, including English, and to 
assess the level of environmental awareness and identify behavio-
ral characteristics of construction students at the National Research 
Moscow State University of Civil Engineering (NRU MGSU). Re-
search Methods: Document analysis (examining various sources 
of information on the environmental and climatic state of the plan-
et and methods for shaping environmental consciousness among 
university students). Research Results: The study establishes the 
connection between environmental education and upbringing, high-
lights the role of foreign language classes in promoting responsible 
attitudes toward environmental preservation, and measures the lev-
el of environmental awareness and behavior among NRU MGSU 
students. Author’s Conclusion: It is necessary to expand the range 
of environmental topics, enrich the vocabulary of ecological terms, 
address practical examples of construction ecologization, and im-
plement active learning methods (including practical case studies 
and gamification in classroom activities).

Keywords: environmental safety, climate change, sustainable de-
velopment, pro-environmental behavior, ecolinguistics, sociological 
survey.
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Инновационные технологии в иноязычном образовательном пространстве 
высшей школы студентов технических специальностей в современном мире

Карцева Елена Вячеславовна,
доцент кафедры иностранных языков, Нижегородский 
государственный архитектурно- строительный университет 
(ННГАСУ)
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В статье рассматриваются актуальные проблемы использова-
ния инновационных технологий в иноязычном образователь-
ном пространстве высшей школы в условиях современного 
мира. Автор убедительно доказывает, что эта тема крайне 
важна и имеет практическое значение. В статье отмечается, 
что в эпоху глобализации и цифровой трансформации образо-
вательного процесса особое значение приобретает формиро-
вание иноязычного образовательного пространства в высшей 
школе. Это пространство становится ключевым инструмен-
том в подготовке специалистов, способных адаптироваться 
к быстро меняющимся реалиям. В исследовании особое вни-
мание уделяется использованию современных цифровых ин-
струментов и методов обучения, которые помогают повысить 
эффективность преподавания иностранных языков и лучше 
интегрировать их в образовательный процесс. Однако автор 
также поднимает проблему недостаточной практической на-
правленности обучения и ограниченного применения совре-
менных технологий. Автор подчеркивает, что для решения этих 
проблем необходим комплексный подход. По мнению автора, 
важно помнить, что английский язык –  это не просто средство 
общения, но и ключ к международной профессиональной аре-
не. Поэтому изучение английского языка становится необходи-
мым условием для успешной карьеры студентов- архитекторов.

Ключевые слова: английский язык, интонационные техно-
логии, иноязычное образовательное пространство, высшее 
образование, цифровизация, языковая подготовка, обучение, 
виртуальные платформы, межкультурная коммуникация, гло-
бализация.

Введение
На сегодняшний день, можно смело утверждать, что в ус-
ловиях глобализации и цифровизации, для работы в меж-
дународной среде, специалисты разных уровней должны 
обладать серьезными знаниями в иностранных языках, 
вследствие чего, изменились требования к образованию 
в вузах. Наиболее важно владение английским языком 
для студентов технических вузов.

Современное развитие цифровых технологий актив-
но внедряется в образовательный процесс, и их приме-
нение становится вопросом конкурентоспособности уни-
верситетов и выпускников [1]. Вследствие этого, автор 
статьи ставит своей целью рассмотрение такого вопро-
са, как применение инновационных технологий в обра-
зовательном процессе. Актуальность данной темы со-
стоит в том, что, вопрос использования инновационных 
технологий в области обучения иностранному языку 
не до конца изучен, так как является достаточно новой 
и постоянно развивающейся.

Результаты и обсуждение
Внедрение инновационных технологий влияет на все 
аспекты обучения, включая преподавание иностранных 
языков. В последние десятилетия, достижения в обла-
сти образовательных технологий расширились, предла-
гая множество ресурсов для преподавания и изучения 
иностранных языков, в частности английского языка [2].

При этом, новейшие цифровые технологии играют 
важную роль в изучении английского языка. Широким 
спектром технологических инструментов для поддержки 
обучения, обладают также преподаватели. Ввиду обо-
значенных обстоятельств, иноязычное образовательное 
пространство становится инструментом подготовки сту-
дентов к работе в международной профессиональной 
среде.

В процессе обучения студентов иностранному языку 
стало возможным использование инновационных техно-
логий и виртуальной реальности, которые помогают ре-
шить проблемы и задачи, связанные с данным обучени-
ем. Погружение в профессионально- ориентированную 
языковую среду является одним из преимуществ вир-
туальной реальности. Инновационные технологии в об-
учении (онлайн- курсы, виртуальные классы, мобильные 
приложения, ИИ, адаптивное обучение) меняют тради-
ционные методы преподавания. В иноязычном образо-
вании эти технологии повышают мотивацию студентов, 
улучшают языковые навыки и готовят к межкультурной 
коммуникации [3].

Интерактивные онлайн- курсы и платформы предо-
ставляют доступ к материалам на иностранных языках, 
работу с международными примерами и обратную связь 
от преподавателей.

Следует отметить, что английский язык важен для 
студентов технических, в частности архитектурных на-
правлений, так как освоение английского языка вклю-
чает изучение базовой грамматики, лексики и специа-
лизированной терминологии. Для будущего специалиста 
важно уметь читать, переводить и использовать англий-
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дений и научных работ.

Обучение английскому языку архитекторов должно 
учитывать их профессиональные особенности. Тради-
ционные подходы к обучению должны быть дополнены 
практическими занятиями, которые могут включать пе-
ревод архитектурных чертежей, подготовку презентаций 
и участие в дискуссиях.

Как мы уже отмечали, архитектурные чертежи 
и спецификации требуют глубокого понимания терми-
нологии. Существуют специализированные приложения 
для освоения архитектурной терминологии на англий-
ском языке.

Такие системы искусственного интеллекта, как ма-
шинный перевод, могут быть полезны при переводе. 
В связи с чем, преподаватели должны интегрировать 
инструменты ИИ в учебный процесс для обучения кри-
тическому анализу текстов. Также использование искус-
ственного интеллекта дает возможность для создания 
персонализированных образовательных маршрутов [4].

Виртуальная реальность в обучении имеет преиму-
щество перед другими технологиями, так как студент 
становится частью моделируемой ситуации. Виртуаль-
ные классы и онлайн- курсы позволяют университетам 
создавать разные направления на иностранных языках. 
Coursera, edX и Moodle –  примеры таких курсов. Приме-
нение виртуальной реальности в обучении иностранно-
му языку требует погружения в языковую среду на по-
стоянной основе, и является наиболее продуктивным 
способом изучения иностранного языка.

Мобильные приложения и геймификация процесса 
обучения помогают студентам практиковать язык в ин-
терактивной форме и облегчает усвоение материала. 
AI-программы анализируют ошибки студентов и предла-
гают дополнительные материалы для устранения про-
белов.

Отметим, что на сегодняшний день, организация 
образовательного процесса основана на смешанном 
обучении, сочетающем традиционное образование 
и онлайн- обучение. Смешанное обучение имеет ряд пре-
имуществ, включая гибкость, контакт с людьми, инстру-
менты для автономного обучения и моделирование ситу-
аций, связанных с работой. Учебные заведения должны 
предоставлять студенту возможность самостоятельно 
формировать образовательный маршрут и изучать лю-
бой материал или курс.

Если говорить о применении инновационных техноло-
гий в процессе обучения иностранному языку, то здесь 
необходимо брать за основу следующий момент.

Применение инновационных технологий в обучении 
иностранным языкам в технических вузах открывает не-
вероятные возможности для повышения эффективности 
и погружения в языковую среду [5]. В случае с обуче-
нием иностранному языку в техническом вузе, студен-
ты, используя такие технологии, получают опыт, прак-
тически идентичный реальному пребыванию в стране 
изучаемого языка. Это касается не только восприятия 
(визуального, аудиального), но и активного использова-
ния языка: речевых навыков, умения вести диалог, ра-
ботать в команде, решать коммуникативные задачи [6]. 
Такой эффект погружения особенно важен при освое-
нии узкоспециальной лексики, характерной для будущей 
профессии. Инновационные технологии позволяют мо-
делировать различные сценарии, включая нестандарт-
ные ситуации и неожиданные проблемы. Это значитель-
но эффективнее, чем традиционные методы обучения, 
которые часто ограничиваются чтением, письмом и фор-
мальными упражнениями.

Так, образовательные порталы оптимизируют учеб-
ный процесс между преподавателями и студентами для 
продолжения образования на дому и развития знаний. 
Дистанционное обучение используется по каждому 
предмету на всех специальностях, позволяя преподава-
телям размещать материалы, давать задания и прово-
дить тесты.

Однако несмотря на то, что потенциал инноваци-
онных технологий в образовании практически безгра-
ничен, надо признать и тот факт, что он не полностью 
реализован и данная технология массово не использу-
ется. Многие технические вузы сталкиваются с рядом 
препятствий на пути внедрения подобных инноваций [7]. 
Прежде всего, это финансовые затраты на приобрете-
ние необходимого оборудования (мощные компьютеры, 
специализированное программное обеспечение) и под-
готовку преподавателей. Требуются дополнительные ин-
вестиции в разработку качественного образовательного 
контента, адаптированного к специфике разных специ-
альностей. Кроме того, необходимо учитывать эргоно-
мические аспекты использования инновационных тех-
нологий.

Заключение
В качестве заключения, на основании вышеизложенного 
материала, можно сделать следующие выводы.

Важно и целесообразно разрабатывать учебные про-
граммы, предусматривающие интеграцию инновацион-
ного обучения в существующую систему образования. 
Часто английский язык преподается как отдельная дис-
циплина, не связанная с профессиональной подготов-
кой. Необходимо пересмотреть учебные планы, встроить 
инновационные технологии в междисциплинарные кур-
сы, чтобы студенты применяли изучаемый язык в кон-
тексте своей специальности. Для этого требуется со-
трудничество преподавателей разных дисциплин, раз-
работка совместных учебных планов и материалов. Так-
же важно обеспечить доступ студентов к качественным 
интернет- ресурсам, необходимым для работы с иннова-
ционными платформами и дополнительными образова-
тельными материалами.

Внедрение инновационных технологий требует 
не только финансовых инвестиций, но и систематиче-
ской работы по повышению квалификации преподава-
телей. Им необходимо освоить новые методы препода-
вания, научиться использовать инновационные инстру-
менты и разрабатывать эффективные учебные програм-
мы. Постоянное обновление и совершенствование обра-
зовательных материалов также является необходимым 
условием успешного применения инновационных техно-
логий в образовании. Только комплексный подход, вклю-
чающий в себя технологические, педагогические и ор-
ганизационные аспекты, позволит полностью раскрыть 
потенциал инновационных технологий в обучении ино-
странным языкам в технических вузах.
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INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE FOREIGN 
LANGUAGE EDUCATIONAL SPACE OF HIGHER 
EDUCATION FOR STUDENTS OF TECHNICAL 
SPECIALTIES IN THE MODERN WORLD

Kartseva E. .V.
Nizhny Novgorod State University of Architecture and Civil Engineering

This article highlights important issues related to the use of inno-
vative technologies in the study of foreign languages in higher ed-
ucation institutions in the modern world. The author convincingly 
demonstrates that this topic has not only theoretical but also practi-
cal significance. In the era of globalization and digital transformation 
of the educational process, special attention is paid to the formation 
of a foreign language educational space in higher education institu-
tions. This space is becoming a key tool in training specialists who 

are able to adapt to rapidly changing realities. The study focuses 
on modern digital tools and teaching methods that help improve the 
effectiveness of teaching foreign languages and more effectively in-
tegrate them into the educational process. However, the author al-
so draws attention to the problem of insufficient practical focus of 
training and limited use of modern technologies. A comprehensive 
approach is required to solve these problems.

Keywords: intonation technologies, foreign language education-
al space, higher education, digitalization, language training, virtual 
platforms, intercultural communication, globalization.
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Анализ категорий проспекции и ретроспекции в научных тек-
стах имеет важное значение для понимания научной комму-
никации. Рассматривая специфические выражения времени, 
влияющие на структуру и восприятие научной информации, 
можно понять структуру научного текста. Анализ лексических 
и грамматических элементов способствует выявлению времен-
ных связей в текстах. Указанные категории освещаются с точки 
зрения характерных особенностей лексики: временные марке-
ры, синтаксис. Данный анализ позволяет выявить особенности 
научного дискурса в двух языках. Основываясь на полученных 
выводах можно говорить о том, что в обоих языках использу-
ются похожие лингвистические механизмы для передачи вре-
менных отношений, а также экстралингвистические средства. 
Полученные результаты могут быть интересны лингвистам, за-
нимающимся типологией текста, а также оказаться важными 
при изучении иностранного языка, написания научных статей 
учащимися.

Ключевые слова: проспекция, сравнительный анализ, лекси-
ческие маркеры, ретроспекция, научная коммуникация, языко-
вые характеристики, типология текста.

В последнее время растет интерес к изучению та-
ких категорий как проспекция и ретроспекция, это мо-
жет быть связано с вниманием к средствам передачи 
временных отношений в текстах, способствующих вы-
страиванию научного текста. Четкая структура высказы-
вания, представленная определенной последовательно-
стью, способствует ясному и понятному представлению 
результатов научного исследования. Связь прошлых ис-
следований с новыми, полученными в ходе эксперимен-
тов, опросов, способствует установлению прочных свя-
зей в текстах научной коммуникации.

Русский и французские языки представляют собой 
разные грамматические языковые системы, однако из-
учение категорий в проспекции и ретроспекции с точки 
зрения наполненности лексическими средствами, спо-
собствуют более точному пониманию научных исследо-
ваний. Также создает возможность обмена научными 
знаниями между двумя странами.

Целью данного исследования является анализ лек-
сических и грамматических особенностей проспекции 
и ретроспекции в русском и французском научном дис-
курсе. В данной работе используется метод сравнитель-
ного анализа, который позволяет выявить общие ха-
рактеристики и специфические различия в культурно- 
коммуникативных доминантах двух лингвокультур.

Актуальность данной темы определена необходимо-
стью в теоретических знаниях, связанных с проспекцией 
и ретроспекцией в научном дискурсе (русский и фран-
цузский языки). Практическая база позволяют совер-
шенствовать навыки в научной лингвосреде и межкуль-
турной коммуникации. Результаты работы могут быть 
использованы как исследователями и лингвистами, так 
специалистами в теории языка, занимающихся перево-
дом научных статей. Таким образом, данное исследова-
ние позволит внести огромный вклад в развитие научной 
коммуникации в контексте разносистемных лингвокуль-
тур.

В работе были применены следующие методы иссле-
дования:

1. Сравнительный анализ: Этот метод позволил сопо-
ставить использование лексико- грамматических средств 
проспекции и ретроспекции в обоих языках. Были выяв-
лены как общие черты, так и специфические различия 
в их функционировании.

2. Дискурс- анализ: Исследование текста как целост-
ного дискурса привело к пониманию, как проспекция 
и ретроспекция функционируют в рамках большей тек-
стовой структуры.

3. Синтаксический анализ: Детальный анализ син-
таксической структуры предложений, содержащих выра-
жения временных отношений, выявил грамматические 
конструкции, которые используются для выражения про-
спекции и ретроспекции в каждом из языков.

4. Лексический анализ: Исследование значений 
и употребления ключевых слов и фраз, связанных с вре-
менными аспектами, позволил выявить специфические 
лексические особенности функционирования проспек-
ции и ретроспекции в обоих языках.

Интерес к разным стилям текста, проблемам тек-
стовых исследований в последнее время очень высок. 
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Проблемами функционально- стилевой типологии зани-
мались следующие ученые: И. Р. Гальперин «Текст как 
объект лингвистического исследования» [1], В. К. Греч-
ко «Синтаксис немецкой научной речи: элементарное 
предложение» [2], М. Н. Кожина «Смысловая структура 
текста в аспекте стилистики научного текста» [3], [4], 
[5], М. П. Котюрова «Культура научной речи: текст и его 
редактирование» [6], Л. М. Майданова «Речевая интен-
ция и типология вторичных текстов» [7], Т. В. Матвеева 
«Функциональные стили в аспекте текстовых категорий» 
[8], Л. А. Метелькова «Лексические и синтаксические 
особенности жанра научного доклада (на примере фран-
цузского языка)» [9], З. Я. Тураева «Лингвистика текста: 
(Текст: структура и семантика)» [10] и многие другие.

Я. А. Чиговская- Назарова в статье, посвященной из-
учению категорий проспекции и ретроспекции отмеча-
ет, что они «выступают в текстообразующей функции, 
поскольку без опоры на них не может происходить вер-
бализация научной мысли автора, т.е. сам процесс раз-
вертывания (динамики) целого научного произведения, 
в котором каждый элемент структуры рассматривает-
ся ретроспективно и проспективно». Исследователь 
отдельно выделяет экстралингвистические основания, 
называя их фундаментом научной речи, категоризации 
понятий [11].

Указанные выше категории являются результатом 
мыслительного процесса исследователя, стремящегося 
в тексте зафиксировать полученные результаты, делеги-
руя им определенный семантический функционал:

«– содержательно-смысловой (глубинный), тесно 
связанный с когнитивной деятельностью автораученого;
– композиционно-структурный(поверхностный), явля-

ющийся собственно коммуникативным, направлен-
ным на читателя» [11].
Для формулирования понятий проспекции и ретро-

спекции в научном тексте необходимо включить еще од-
но понятие функционально- семантических стилей ком-
муникации, которое способствует пониманию логиче-
ской структуры текста.

Таким образом, под понятием проспекции нами по-
нимается: развития авторской мысли, обусловленное 
четкой структурой текста, плавным переход от одного 
аргумента к другому, позволяющее читателю ориенти-
роваться в структуре и логике изложения. Она включа-
ет в себя ссылки на предшествующий контекст, а также 
на уже известную информацию, что помогает лучше по-
нять авторскую концепцию. Ретроспеция –  это процесс 
осмысления автором исследования предшествующе-
го опыта, знаний или информации, который позволяет 
установить связь между уже известными данными и те-
кущей концепцией. Она может служить средством для 
обоснования новых идей, создавая связь прошлого и но-
вого опыта, позволяя увидеть полный контекст исследу-
емой проблемы.

В обоих языках для обозначения проспекции и ре-
троспекции используются разнообразные лексико- 
грамматические конструкции:

1. Использование временных форм
Русскийязык: Применяются формы будущего времени 
(Висследованииподробнорассмотрим…) для проспек-
ции, тогда как ретроспекция часто оформляется про-
шедшими временами (Ввыводевыделенодваважных
аспекта,влияющиена…, Взаключениибылиотмечены
следующиеособенностикатегориивремениглагола) 
с акцентом на аспекты действия.

Стоит отметить, что, как правило, проспекция будет 
связана в структуре научного текста с введением, мо-
делированием результата, постановкой задач и цели, 

а также методологией исследования. Ретроспеция мо-
жет быть связана со следующими частями: введение, 
где, как правило размещена апелляция к ранее изучен-
ному, в промежуточных выводах, а также итоговых по-
лученных результатах.

Таким образом, структура научного текста требует 
чёткого обозначения временных отношений, что позво-
лит легко понимать последовательность исследований 
и результатов.

2. Лексические маркеры
Под лексическими маркерами нами понимаются слова 
и выражения, которые помогают обозначить временные 
отношения в языке. Выделены следующие словесные 
маркеры:

Например: «предстоит», «планируется», «в перспек-
тиве» и др.:

Впоследующихисследованияхследуетучестьфак-
торы…Предстоит изучить дополнительные источни-
ки…В перспективе данная тема будет рассмотрена
сточкизрения…

Маркеры ретроспекции, например: «в итоге», «ис-
ходя из результатов», «в соответствии с предыдущими 
данными», «на основании проведённых исследований», 
«анализ данных», «согласно данным» и др.

В соответствии с предыдущими полученными ре-
зультатамиможносделатьследующийвывод…Анализ
данныхпозволяетсделатьследующиевыводы…Исходя
изполученныхрезультатовфонематическиеисследова-
нияявляются…

Эти маркеры создают четкие временные ориенти-
ры и помогают уточнить контекст высказывания. Четко 
определить логическую последовательность развития 
научной мысли.

3. Синтаксические структуры
Синтаксические структуры русского языка также играют 
важную роль в выражении проспекции и ретроспекции. 
К основным структурным особенностям можно отнести:

Преобладание в тексте сложносочиненных и слож-
ноподчиненных предложений: В таких структурах вре-
менные отношения могут быть более явно выражены. 
Например:

Хотяпредыдущиеисследованиянеучитывалиэтот
аспект,новыеданныепозволяютпредположить,чтоон
играетзначимуюрольввыявленииобщейкартины(ре-
троспекция)

Посколькуосновнойвопросисследованияоставался
нерешённым,авторырешилипровестидополнительные
эксперименты,которыедолжныбылидатьболееточные
результаты(ретроспекция).

Анализ семантической структуры предложений по-
зволяетвыявитьскрытыесмысловыеотношения,иэто
открываетновыегоризонтыдлявсех,ктоинтересуется
когнитивнымиаспектамиязыка(проспекция).

Лексикографыстремятсяобновлятьсловаривсоот-
ветствиисдинамикойязыка,иэтотпроцесстребуетоб-
ширногоанализановыхсловифраз,которыепоявляют-
сявречевомупотреблении(проспекция).

Лексико-грамматическиеособенности
проспекциииретроспекциивофранцузском
языке
В научном дискурсе французского языка проспекция 
и ретроспекция играют ключевую роль в организации 
и интерпретации текста. Эти два аспекта временной 
структуры не только помогают структурировать инфор-
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мацию, но и позволяют читателю лучше понять логику 
изложения. В языке проспективные и ретроспективные 
значения выражаются с помощью различных временных 
форм, лексических единиц и синтаксических структур. 
Эти аспекты позволяют говорящему четко передавать 
временные отношения между событиями. Рассмотрим 
каждую категорию подробнее.

Использование временных форм
Во французском языке существует несколько временных 
форм, которые активно используются для обозначения 
будущего (проспекция) и прошлого (ретроспекция).
– Настоящее время (le présent): используется для вы-

ражения, как текущих действий, так и фактов, ко-
торые могут подразумевать будущее. Например: 
«Nouspouvonsconclureque lesdonnéessont fiables
afin de les utiliser ultérieurement comme matériel pra-
tique». (Можно сделать вывод, что данные достовер-
ны, чтобы в дальнейшем использовать их в качестве 
практического материала) –  действие, которое под-
разумевает будущее, но выражается в настоящем.

– Прошедшее время (le passé): Для ретроспекции ис-
пользуются различные формы прошедшего време-
ни:

– Passé composé: указывает на завершенные дей-
ствия в прошлом, часто используется в устной речи. 
Например: «L’étudeaétéréaliséeen2020» (Исследо-
вание было проведено в 2020 году) указывает на за-
вершённое действие, которое необходимо для пони-
мания текущего контекста.

– Imparfait: используется для описания действий в на-
учном тексте, происходивших в прошлом, в течение 
определенного времени или для обозначения фо-
на. P.ex. Bienquelesmoyensdeverbalisationdesfac-
teurs cinétiques ont déjà été envisagés à partir de di-
verses positions, mais les questions liées aux aspects
pragmatiquesn’ontpasétéabordéesourestaientcon-
troversées. (Хотя способы вербализации кинетиче-
ских факторов уже анализировались с различных 
позиций, но, вопросы, связанные с прагматическими 
аспектами, не рассматривались или остаются спор-
ными).

– Plus-que-parfait: указывает на действие, которое про-
изошло до другого действия в прошлом. P.ex: « Il
convientdesoulignerqu’uncertainnombredeprincipes
méthodologiquessontmentionnésdanslalittératuresci-
entifique, mais le principe de l’éducation bilingue avait
déjàétéenvisagéparlesscientifiquesprécédemment». 
(Следует подчеркнуть, что ряд методических прин-
ципов упоминался в научной литературе, однако 
принцип билингвального образования уже рассма-
тривался учеными ранее).

– Будущее время (le futur): Основные формы будущего 
времени включают:

– Futur simple: обозначает действия, которые произой-
дут в будущем.
P.ex.: «Nous examinerons les résultats de l’étude» 

(Мы рассмотрим результаты исследования), где глагол 
«examiner» стоит в будущем времени, указывая на пред-
стоящее действие. Кроме того, использование модаль-
ных глаголов, таких как «devoir» (должен) и «pouvoir» 
(мочь), также являются характерным для проспекции. 
Например, фраза «Cette recherche devra apporter des
réponses» (Это исследование должно дать ответы)де-
монстрирует ожидание будущих результатов.
– Futur antérieur: используется для выражения дей-

ствия, которое будет завершено до определенно-
го момента в будущем. P.ex. «Quand tudécriras les
métodesderecherche,j’auraidéjàexaminé lesrésultats

del’étude. (Когда ты опишешь методы исследования, 
я уже изучу результаты работы).

Лексические маркеры
Лексические маркеры не просто структурируют информа-
цию, но формируют осмысленность и восприимчивость 
научного текста. Правильное использование этих эле-
ментов способствует более эффективной коммуникации 
научных идей и результатов, демонстрируя богатство 
и разнообразие языка, используемого в научном дис-
курсе. Лексические единицы также играют важную роль 
в обозначении временных отношений:
– Слова и выражения, указывающие на будущее:
– Временные маркеры, такие как «danslefutur» (вбу-

дущем), «prochainement» (в ближайшее время), 
«àvenir» (предстоящий), «ultérieurement»(вдальней-
шем) активно используются для обозначения вре-
менной перспективы. Эти маркеры помогают читате-
лю ориентироваться в структуре текста и понимать, 
какие аспекты будут рассмотрены в дальнейшем 
и создают проспективный контекст, помогая опреде-
лить, что речь идет о будущем. P.ex.:

– Ultérieurement nous considérerons l’essence de la
compétence interculturelle, sa spécificité par rapport à
divers contextes ethnoculturels. (В дальнейшем, мы 
рассмотрим сущность межкультурной компетенции, 
ее специфику применительно к различным этнокуль-
турным контекстам);

– Prochainement,nousanalyseronslafréquencedefonc-
tionnement de la kinésique en russe et en français.
(В ближайшее время мы проанализируем ча-
стотность функционирования кинесики в русском 
и французском языках).

– Слова и выражения, указывающие на прошлое:
– временные маркеры, такие как «auparavant» (ранее), 

«danslepassé» (впрошлом) и «précédemment» (ра-
нее). Эти выражения помогают создать временной 
контекст, который необходим для правильной ин-
терпретации текста. Например, предложение «Au-
paravant, nous avons observé que…» (Ранее мы на-
блюдали, что…) подчеркивает, что выводы следу-
ют из предшествующих работ, а значит, зависят 
от установленной базы знаний. Это не только демон-
стрирует уважение к предшественникам в научной 
области, но и подтверждает актуальность рассма-
триваемых вопросов.

– Auparavant,lesmoyensdeverbaliserlesfacteursciné-
tiquesavaientdéjàétéenvisagésàpartirdedifférentes
positionsetenutilisantlematérieldedifférenteslangues. 
(Ранее, средства вербализации кинетических фак-
торов уже рассматривались с различных позиций 
и на материале различных языков).
Таким образом, временные маркеры не просто ло-

гические конструкции, но и важные инструменты для 
создания аргументированной научной работы, которые 
подготавливает читателя к обсуждению предыдущих ре-
зультатов и выводов, и добавляют ретроспективный фо-
кус в научный дискурс.

Синтаксические структуры
Синтаксис во французском языке также может изменять 
временные отношения. Он помогают создать логическую 
последовательность и делают текст более понятным. 
Например, использование союзов, таких как: «d›abord» 
(сначала), «ensuite» (затем) и «finalement» (в конечном 
итоге), помогает структурировать информацию и направ-
ляет читателя по логической линии рассуждений. В про-
стых предложениях научного дискурса, можем наблюдать 
проспекцию. P.ex.: D’abord, l’auteursouligne l’ignorance
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destraditionsd’autrescultures…ensuite, lesspécialistes
ontdegrandesdifficultésàcomprendrelesensdelacom-
municationinterculturelle….et,finalement,onadeséchecs
decommunication… .(Во-первых, автор подчеркивает не-
знание традиций других культур…  затем, специалисты 
испытывают большие трудности с пониманием смысла 
межкультурной коммуникации….и, наконец, имеются ком-
муникативные неудачи…).

В сложных предложениях можно отметить следую-
щие союзы:
– quand,lorsque (когда) указывают на будущее время, 

а также его использование выражается через гла-
гольные формы, что может создавать дополнитель-
ный уровень сложности при переводе с французско-
го языка: «Lorsque nousanalyseronslesdonnées,nous
verronsque…». (Когда мы проанализируем данные, 
мы увидим, что…).

– употребление косвенной речи, при передаче мыслей 
о будущем или прошлом. P.ex.: «J.Walshasouligné
quelapersonnalitéuniversellepossèdedescaractéris-
tiques qui implique une compréhension des pensées,
des sentiments et des croyances des représentants
d’autres cultures». (Дж. Уолша подчеркнул, что уни-
версальная личность обладает характеристиками, 
которая предполагает понимание мыслей, чувств 
и верований представителей других культур). Здесь 
сам процесс передачи мысли имеет проспективный 
смысл.

– Условные предложения с Si (если), которые могут 
связывать гипотетические ситуации с реальными со-
бытиями в прошлом. P.ex.: «Sileschercheursavaient
suivi cette méthode, ils auraient obtenu des résultats
différents». (Если бы ученые следовали этому мето-
ду, они получили бы другие результаты).Здесь кон-
струкция «Si…avaientsuivi» указывает на действие, 
которое не произошло в прошлом, и его возможные 
последствия демонстрирует ретроспективный ана-
лиз.
Кроме того, синтаксические структуры, отражаю-

щие временные отношения, включают в себя различные 
грамматические конструкции, такие как сложноподчи-
ненные предложения, которые позволяют авторам свя-
зывать события в прошлом с настоящим или будущим. 
Например, использование прошедшего времени (passé
composé,imparfait) в сочетании с настоящим временем 
(présent) позволяет автору указать на то, что определен-
ное событие произошло в прошлом, но его последствия 
актуальны в настоящем. В научных текстах это может 
выглядеть следующим образом: P.ex. «Les résultatsde
l’expérienceontmontré que…», где «ontmontré» указы-
вает на завершенное действие, а «que» вводит новое 
утверждение, актуальное в настоящем дискурсе.

Также стоит отметить, что в научном дискурсе часто 
используются сложные предложения, в которых комби-
нируются элементы проспекции и ретроспекции с ис-
пользованием сослагательного наклонения Subjonctif. 
Это позволяет автору более глубоко анализировать дан-
ные и делать выводы на основе как прошлых, так и бу-
дущих исследований. Например, предложение «Bienque
l’étudeprécédenteaitmontrédesrésultatssignificatifs,nous
devonsexplorerdenouvellesavenuesderecherche» (Хотя 
предыдущее исследование показало значительные ре-
зультаты, мы должны исследовать новые направления)
демонстрирует сочетание ретроспекции и проспекции, 
что подчеркивает необходимость дальнейших исследо-
ваний.

Таким образом, можно сделать заключение, что 
грамматические особенности проспекции и ретроспек-
ции во французском языке хорошо отделяют временные 

уровни, позволяя говорящим точно передавать времен-
ные отношения между событиями. Использование раз-
личных временных форм, лексических маркеров и син-
таксических структур способствует более глубокому по-
ниманию и осмыслению временных аспектов в комму-
никации.

Аналогичные функции выполняют французские лек-
сические маркеры, такие как «d’abord”,“cependant”,“par
conséquent», «enconséquence». Например: D’abord, les
résultatsdel’expérienceconfirmentl’hypothèse,cependant
desrecherchessupplémentairessontnécessaires. (Во-пер-
вых, результаты эксперимента подтверждают гипотезу, 
однако необходимы дальнейшие исследования).

Французский научный дискурс, в свою очередь, мо-
жет демонстрировать большую гибкость в использова-
нии синтаксических структур и лексических форм. На-
пример, конструкции с «enoutre» или «parailleurs» мо-
гут выступать не только как маркеры, но и как средства 
расширения темы, что позволяет французским авторам 
более изысканно и детально подходить к исследуемым 
вопросам. В итоге, понимание этих нюансов в использо-
вании лексических маркеров способствует более точно-
му восприятию научных текстов и их глубокому анализу. 
Изучение и сопоставление этих аспектов помогает по-
вышать эффективность научной коммуникации и улуч-
шать навыки критического мышления у исследователей 
разных культур.

Научные тексты русского языка чаще используют 
прошедшее время для описания завершенных экспери-
ментов и исследований, а также настоящее время для 
описания общепринятых фактов. Например: Внашемис-
следованиимывыявили,что…

Во французском языке также преобладает исполь-
зование прошедших временных форм в сочетании с на-
стоящим временем. Однако более формальная структу-
ра, как правило, включает использование passé composé 
и imparfait для различения между завершенными и про-
должающимися действиями. Пример: Dansnotreétude,
nousavonsdécouvertquelesméthodescomposantes,con-
textuellesetdelinguistiquemathématiqueontégalementété
utilisées. (В нашем исследовании мы обнаружили, что 
также использовались методы компонентной, контексту-
альной и математической лингвистики).

Сравнение показывает, что оба языка стремятся обе-
спечить понятность и последовательность научной речи, 
но показывают различия во временных формах, что свя-
занно с грамматическими особенностями двух языков. 
В русском языке предложения чаще имеют свободный 
порядок слов, что позволяет акцентировать важные эле-
менты. Часто используются сложносочиненные и слож-
ноподчиненные предложения для выражения сложных 
идей, например: Полученный результат исследования
показал, что… и это может свидетельствовать о том,
что…

В отличие от свободного порядка слов в русском язы-
ке, во французском используются более жесткие синтак-
сические структуры, где порядок слов играет ключевую 
роль. Сложные структуры тоже распространены, напри-
мер: L’analyse des données a montré que… et cela peut
indiquerque…
– L’analysedestexteslittérairesamontréquedanslafic-

tionrusse,lesplusreprésentatifssontlesVRKcomplex-
es(gestes,expressionsfaciales,mouvementscorporels)
42,4%. (Анализ художественных текстов показал, 
что в русской художественной литературе наибо-
лее репрезентативными являются комплексные ВРК 
(жесты, мимика, телодвижения) 42,4%.).
Таким образом, хотя оба языка используют сложные 

синтаксические структуры для формулировки научных 
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выводов, их порядок и предпочтения различаются, что 
влияет на восприятие текста. Проведенный анализ де-
монстрирует, что русский и французский языки, несмо-
тря на различия в лексических маркерах, временных 
формах и синтаксических структурах, стремятся к яс-
ности и логичности в научной речи. Исследование этих 
аспектов позволяет лучше понимать не только язык, 
но и культурные различия в восприятии научной инфор-
мации.
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The analysis of the categories of prospection and retrospection in 
scientific texts is important for understanding scientific communica-
tion. By considering specific expressions of time that affect the struc-
ture and perception of scientific information, one can understand the 
structure of a scientific text. The analysis of lexical and grammatical 
elements helps to identify temporal relationships in texts. These cat-
egories are covered from the point of view of the characteristic fea-
tures of vocabulary: temporal markers, syntax. This analysis allows 
us to identify the features of scientific discourse in the two languag-
es. Based on the findings, we can say that both languages use sim-
ilar linguistic mechanisms to convey temporal relations, as well as 
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«Ничто» как языковой конструкт: логико- семантический механизм 
репрезентации абстрактного объекта (на материале текстов Чеслава 
Милоша)
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В рамках представленной статьи рассматривается лингво-
семиотический механизм отображения / конструирования 
абстрактного объекта Ничто (Nic, nicość). Мы исходим из по-
ложения о том, что язык есть «творящий конструктор» (тер-
мин Станислава Лема), способный «создавать» объекты, 
отсутствующие в границах эмпирического опыта человека. 
Языковое / текстовое отображение таких абстракций, как Ни-
что, вечность, Бог и др. осуществляется одновременно как их 
конструирование в текстовом пространстве, и текст выступает 
возможным миром, обеспечивающим «существование» такого 
рода предметов.

Ключевые слова: репрезентация, знак, семиозис.

Введение
Язык, будучи знаковой системой, способен отображать 
объекты, имеющие различный онтологический статус. 
Так, с одной стороны, он репрезентирует онтологическую 
реальность: как природные объекты, так и артефакты. 
Они составляют эмпирически данную (чувственно вос-
принимаемую) реальность и доступны аудиальному, ви-
зуальному, тактильному и др. восприятию. С другой же 
стороны, в языке наличествуют инструменты и для репре-
зентации таких «предметов», которые постижимы лишь 
посредством разума. Такие объекты можно назвать аб-
страктными, «фиктивными», воображаемыми, поскольку 
они образуют ментальные миры. Они часто «настолько 
абстрактны, что их невозможно идентифицировать с ре-
ально существующими предметами и явлениями» [5].

Актуальность представленной работы заключает-
ся в том, что в ней предпринимается попытка осмыс-
ления лингвосемиотического механизма репрезентации 
абстрактного объекта Ничто в текстовом / возможном 
мире. Исследование входит в парадигму междисци-
плинарных когнитивно- семиотических исследований, 
анализирующих взаимодействие говорящего субъекта 
с языком и реальностью (как онтологической, так и се-
миотической).

Мы рассмотрим, как происходит языковая и тексто-
вая репрезентация абстрактного объекта Ничто, на ма-
териале текстов польского поэта и философа, лауреата 
Нобелевской премии по литературе (1980 г.) Чеслава 
Милоша (1911–2004) [6]. Выбор текстов также является 
актуальным, поскольку творческое наследие Ч. Мило-
ша, малоизвестного российской аудитории, изучено не-
достаточно. Подчеркнем, что тексты Ч. Милоша в дан-
ной статье представлены в нашем переводе.

Результаты и обсуждение
Сущности, которые имеют идеальную, недискретную при-
роду и которые, как следствие, не могут быть доступны 
органам чувств, мы в рамках данной работы будем на-
зывать абстрактными. Таковы, например, Ничто, Бог, 
вечность, красота, бесконечность и др.

Их онтологическая природа такова, что они не да-
ют нам возможности остенсивного указания, ad oculos. 
Об этом говорит, в частности, Г. Л. Тульчинский: человек 
никогда не видел «истину, свободу, красоту, добро, идею 
как таковые», так же как никто не видел вселенную или 
первопричину ее возникновения (бога) [3]. В контексте 
философских взглядов Чеслава Милоша такие сущно-
сти составляют «podszewkę świata», его экзистенциаль-
ное основание [6].

Язык, репрезентируя мир, конструирует семиотиче-
скую реальность, которая является относительно изо-
морфной реальности. По существу, онтологическая 
и семиотическая реальность существуют как взаимодо-
полняющие. В случае же с репрезентацией абстрактных 
объектов мы можем говорить лишь о том, что их суще-
ствование всецело обеспечивается языковыми структу-
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рами. В этом смысле язык не столько отображает их, 
сколько конструирует, создает в текстовом простран-
стве. И текст выступает в качестве возможного мира, 
«поддерживающего» существование такого рода объ-
ектов.

Таким образом, в процессе языковой / текстовой ре-
презентации абстрактных объектов реализуется прин-
цип esse est representari: быть, существовать –  значит 
быть отображенным / сконструированным языковыми 
средствами [1]. Как отмечал польский писатель и фило-
соф Станислав Лем, язык является своего рода «гене-
ратором» метафизического мира. По его мнению, язык –  
это такой же инструмент для научных изысканий, как 
и любые другие, с ним мы тоже можем ставить опыты. 
А создание особой, абстрактной реальности является 
одним из таких опытов [2].

В основание механизма лингвистического констру-
ирования / репрезентации абстрактного объекта Ничто 
в корпусе текстов Чеслава Милоша мы положим концеп-
цию Ю. С. Степанова о таких операциях, которые при-
водят в действие систему языка, а именно номинации, 
предикации, локализации.

Номинация –  это процесс называния, именования ре-
ферента. В процессе предикации осуществляется наде-
ление референта свой ствами, качествами (так называ-
емые внутренние предикаты), также описание отноше-
ний между данным референтом и его окружением (так 
называемые внешние предикаты). Локализация –  это 
«размещение» абстрактного объекта в возможном ми-
ре текста [4].

Механизмы номинации, предикации и локализации 
соотносимы с тремя «измерениями» семиозиса, о кото-
рых говорил Ч. У. Моррис, а именно семантикой, синтак-
тикой, прагматикой [4].

Семантика представляет собой семиотическое из-
мерение, в котором репрезентируется отношение знака 
к отображаемому им референту; оно основано на номи-
нации объекта.

Синтактика есть измерение семиозиса, представля-
ющее отношение знака к контексту, в котором послед-
ний функционирует. Синтактика основывается на такой 
операции, как предикация.

Наконец, прагматика показывает отношение знака 
к говорящему субъекту; она основывается на такой опе-
рации, как локализация референта в рамках языка / тек-
ста.

Итак, в качестве инструмента номинации абстрак-
ции в текстах Чеслава Милоша выступают лексемы Nic, 
nicość.

С точки зрения морфологии, Nic представляет собой 
местоимение с субстантивной семантикой. В польском 
языке суффикс -ość (nicośś) имеет «вещное» значение. 
Благодаря такому факту данная сущность мыслится го-
ворящими в качестве некоей субстанции, то есть наделя-
ется чертами именно предмета реальности. В простран-
стве текстов Чеслава Милоша Ничто репрезентирует-
ся как индивидное имя (не случайно в этом смысле его 
написание с заглавной буквы). Как ни парадоксально, 
но, отрицая существование Ничто, язык при этом кон-
струирует его как «нечто».

С лингвосемиотической точки зрения, лексема Ни-
что представляет собой символический знак, обладаю-
щий множественностью интерпретаций. Отсюда, одно-
значная интерпретация невозможна, и это хорошо видно 
в процессе анализа философских текстов, обращенных 
к осмыслению такой категории. У каждого философа 
(а также и у Чеслава Милоша как поэта- философа) своя 
семантическая нагруженность этого знака.

Мысль о том, что благодаря языковым инструмен-
там то, что, казалось бы, не существует, писатель может 
«вызвать к жизни», неоднократно звучит у Ч. Милоша. 
Будучи поэтом- философом, он неоднократно обраща-
ется к осмыслению лингвистической проблематики. Так, 
в тексте «Встреча» он констатирует:

To było dawno. Dzisiaj już nie żyją
Ni zając, ani ten, kto go wskazywał…
(Это было давно. Сегодня уже не живы
Ни заяц, ни тот, кто на него указывал…) [6]
Несмотря на то что человек или животное уже ушли 

из этого мира, они остаются как в сознании говорящего 
субъекта, так и в мире текстов о них. Так же происходит 
и с абстракцией Ничто, которую «вызывают к жизни» 
тексты поэта.

Вслед за номинацией объекта автор наделяет его 
качествами, свой ствами, характеристиками. В текстах 
Ч. Милоша к абстракции Ничто приписываются как вну-
тренние, так и внешние предикаты.

Так, внутренние репрезентируют такие свой ства объ-
екта, как способность порождать нечто:

Nicość … zrodzić może tylko nicość…
(Ничто… породить может только ничто…) [6]
Кроме того, Ничто, по мысли Ч. Милоша, может 

иметь цвет и способность к перемещению:
A jednak nisko, w samym poszyciu istnienia, jak w kurzeni 

lasu… pełznie rozpoznawalna tylko trzepotliwym łęku małych 
stworzeń nieprzebłagana stalowoszara nicość… (Однако 
низко, у самого истока бытия, словно возле лесных кор-
ней… ползет, опознаваемая лишь по трепещущему ужа-
су маленьких созданий недостойное прощения несуще-
ствование серо-стального цвета…) [6]

Наделяя метафизическую сущность свой ствами и ка-
чествами эмпирически данного нам мира, поэт-фило-
соф, по существу, «приближает» абстракцию к челове-
ку, делает ее более доступной для постижения.

Следующая операция, завершающая процесс репре-
зентации абстракции, –  это операция локализации. Ав-
тор помещает ее в пространство текста. Так, в приведен-
ном выше фрагмента Ничто находится низко, у самых 
истоков бытия словно у корней деревьев. Тем самым ав-
тор показывает всю непостижимость объекта, скрытого 
у истока самого мироздания.

В другом тексте Ничто локализуется относительно 
самого человека:

Spotkaliby tam tylko nicość: siebie…
(Они встретили бы там только ничто: себя…)
В данном тексте автор отождествляет Ничто как от-

сутствие чего бы то ни было с духовно «пустым» челове-
ком. Можно говорить о том, что в такой трактовке Ничто 
как метафизическая абстракция становится более до-
ступным для понимания интерпретатором. В этом смыс-
ле Ничто как языковой знак приобретает иконический 
компонент. Отображение по иконическому типу пред-
полагает визуализированность референта. Именно это 
и происходит в текстах Ч. Милоша: абстракция становит-
ся «зримой», «вещной».

Заключение
Подведем итоги данной работы. Механизм репрезен-

тации абстрактного объекта Ничто в текстах включает 
такие лингвосемиотические операции, как номинация, 
предикация, локализация. Благодаря им объект полу-
чает свой ства физической реальности. Языковой субъ-
ект может осмыслять его по аналогии с тем миром, ко-
торый он видит, слышит и т.д. По существу, с логико- 
семантических позиций, знак Ничто является символи-
ческим знаком с иконическим («визуальным») компо-
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нентом. Семантическая многогранность символа отча-
сти нивелируется иконической составляющей. В этом 
заключается значимость философско- художественных 
текстов, философской поэзии для читателя: они откры-
вают возможность хотя бы прикоснуться к постижению 
метафизического мира.
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SEMANTIC MECHINISM OF ABSTRACT OBJECT 
REPRESENTATION (ON THE MATERIAL OF TEXTS BY 
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Iwanowa S. S.
National Research Moscow State University of Civil Engineering

This article deals with the linguosemiotic mechanism of displaying / 
constructing the abstract object (Nic, nicość). We proceed from the 
position that language is a «creative constructor» (Stanislaw Lem’s 
term), capable of «creating» objects that do not exist within the 
boundaries of human empirical experience. The linguistic/textual 
representation of such abstractions as Nothingness, eternity, God, 
etc. is simultaneously realized as their construction in the textual 
space, and the text acts as a possible world that ensures the «exist-
ence» of such objects.
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В статье рассматриваются вопросы ценностных ориентаций 
молодежи на основе сравнительного анализа данных, полу-
ченных в ходе анкетирования молодых специалистов промыш-
ленных предприятий России в возрасте до 30 лет и студентов 
3–4 курсов бакалавриата столичного и регионального вуза. Ис-
следование, которое проводилось с использованием методики 
М. Рокича, показало, что в терминальных и инструментальных 
ценностях работающей молодежи и студентов есть как совпа-
дения, так и различия. Так же по некоторым элементам анкеты 
наблюдается конгруэнтность и разнородность ответов студен-
тов разных вузов, что помогает лучше понять мировозренче-
ские позиции российской молодежи. Результаты мониторинга 
ценностных ориентаций студентов предлагается использовать 
для разработки программ профессиональной подготовки бу-
дущих специалистов и отдельных дисциплин гуманитарного 
цикла, которые способствуют формированию и развитию че-
ловеческих ценностей.

Ключевые слова: ценностные ориентации, молодежь, студен-
ты, сравнение, профессия, ценности.

Введение
Ценностные ориентации являются отражением значимости 
для человека того или иного явления социальной действи-
тельности [8]. Выстраивание системы ценностных ори-
ентаций происходит в процессе социализации, освоения 
новых социальных ролей [5]. В современных условиях, 
характеризующихся высоким уровнем неопределенно-
сти и непредсказуемости, для человека становится важ-
но иметь высокую адаптивную способность [2], развитый 
социальный интеллект, толерантность к изменяющимся 
обстоятельствам. Ценностные ориентации в этом смысле 
играют ключевую роль –  они задают направление в форми-
ровании личностных качеств, развитии профессиональных 
навыков, выстраивании моделей поведения. Особенно ак-
туально это для поколения современной молодежи [4], [7].

Ценностные ориентации, основанные на характери-
стиках и свой ствах объекта, отражают важность, зна-
чимость, полезность для человека этих характеристик 
и свой ств его личности. С одной стороны, ценности от-
ражают степень социализации человека –  его интегра-
цию в систему групповых норм и требований. С другой 
стороны, через спектр ценностей можно определить по-
требности человека, наименее удовлетворенные в дан-
ный момент, но имеющие значения для формирования 
жизненной стратегии.

В диспозиционной концепции саморегуляции 
и прогнозирования социального поведения личности 
В. А. Ядов относит ценностные ориентации к высшему 
уровню развития личности, регулятору поведения и де-
ятельности. В ценностных ориентациях выражается от-
ношение личности к целям жизнедеятельности и к сред-
ствам достижения этих целей, предрасположенности 
личности к определенному восприятию существующих 
условий и к поведению в предлагаемых условиях в дол-
госрочной перспективе [10]. Аксиологический подход, 
которой лежит в основе образовательной доктрины Рос-
сии, ориентирован на развитие ценностей как личност-
ных, так и коллективных [6]. Таким образом, через цен-
ностные ориентации проявляется внутренняя структура 
личности, а также внешнее проявление отношения к со-
циальной действительности.

Ценностные ориентации определяют сферу интересов 
личности. Иерархическая структура расположения цен-
ностей и их корреляция у студентов и молодых специа-
листов может говорить о проявлении осознанности у тех, 
кто только осваивает теоретические основы профессии, 
о выстраивании модели в сфере выбранной специализа-
ции, формировании механизмов личностного роста. По-
нимание профессиональных ценностей, которые важны 
для реализации себя как профессионала, способствует 
грамотному выстраиванию и образовательной траекто-
рии, и формированию будущей экспертности.

Несмотря на подвижность системы ценностей совре-
менной молодежи, «студенческая среда четко копирует 
и зеркальным образом отражает в себе как наиболее 
значимые происходящие в российском обществе изме-
нения, так и сложившуюся ситуацию в современном об-
разовании» [3]. С одной стороны, у общества и системы 
высшего образования России есть запрос на высококва-
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лифицированных и конкурентоспособных специалистов 
(см. Антропов) с развитыми «гибкими» навыками (от ан-
гл. soft skills), о чем свидетельствуют регулярно изменя-
ющиеся требования ФГОС ВО. С другой стороны, на-
блюдается снижение качества подготовки выпускников 
высших учебных заведений, в частности тех, кто полу-
чил степень бакалавра. Вместе с тем не формирование 
нравственных ориентиров молодежи продолжает оста-
ваться востребованным элементом государственной по-
литики Российской Федерации [9].

Методологияисследования
Актуальность проведенного исследования, которое лег-
ло в основу данной статьи, обусловлена вышеуказан-
ными противоречиями и необходимостью определения 
ценностных ориентиров молодежи. Цель исследования 
заключается в определении тех ценностных ориентиров, 
которые бы способствовали ускоренной адаптации и ос-
воению норм профессионального поведения у молодых 
специалистов. Для достижения поставленной цели приме-
нялись методы сбора данных и их систематизации, опрос 
среди обучающейся на очном отделении вузов, а также 
среди работающей молодежи в разных регионах России.

В исследовании ценностных ориентаций приняли 
участие 100 студентов московского и челябинского ву-
зов, обучающихся на 3–4 курсе бакалавриата, а также 
100 молодых специалистов промышленных предприятий 
России в возрасте до 30 лет, как наиболее близкой ка-
тегории к будущим выпускникам бакалавриата. Выбор 
данных категорий обусловлен следующими фактора-
ми: во-первых, выявлением особенностей ценностного 
самоопределения студентов и молодых специалистов, 
во-вторых, сравнением структуры и характера терми-
нальных и инструментальных ценностей студентов и мо-
лодых специалистов разных регионов.

Исследование ценностных ориентаций проводилось 
с использованием методики М. Рокича: иерархия цен-
ностей определялась путем их ранжирования, а направ-
ленность деятельности устанавливалась путем группи-
ровки ценностей в содержательные блоки. Так, в списке 
терминальных ценностей выделены блоки конкретных 
(материальных) и абстрактных (духовных) ценностей, 
ценностей профессионального и личного развития. 
В списке инструментальных ценностей выделены бло-
ки: ценности дела, общения, самоутверждения, ценно-
сти принятия других людей, индивидуалистические, эти-
ческие, конформистские и альтруистские ценности.

При обработке и анализе полученных данных ран-
ги, присвоенные каждым участником исследования кон-
кретной ценности, были переведены в балльную систе-
му, где числовое значение показывает степень прояв-
ления оцениваемого качества. Полученная оценка цен-
ностей каждой категории участников была разделена 
на три равные группы: значимые ценности (степень важ-
ности от 18 до 13 баллов), ценности среднего значения 
(степень важности от 12 до 7 баллов) и малозначимые 
ценности (степень важности от 6 баллов до 1 балла).

Результатыивыводы
Анализ полученных данных показал, что самой важной 
терминальной ценностью как для молодых специалистов, 
так и для студентов является здоровье. Существенное 
различие значимых ценностей в этих группах проявляет-
ся в важности для молодых специалистов счастливой се-
мейной жизни и жизненной мудрости, тогда как студенты 
большее значение придают активной деятельной жизни 
и наличию хороших и верных друзей (рис. 1).

Рис. 1. Структура терминальных ценностей молодых 
специалистов и студентов вузов

Выявленные отличия в структуре терминальных цен-
ностей в наблюдаемых группах характеризует направ-
ленность специалистов на создание и укрепление се-
мейных отношений, а также на принятие рациональных 
решений, основанных на зрелости суждений и имею-
щемся опыте. Основные потребности студентов –  иметь 
полную и эмоционально насыщенную жизнь с наличием 
хороших и верных друзей. Разница приоритетов связа-
на, с одной стороны, с изменением образа жизни: сту-
дентам присущи активная жизненная позиция, поиск 
новых ощущений и формирование социальных связей 
для построения на этом фундаменте будущей карьеры 
и системы взаимодействия в социуме. С другой сторо-
ны, уделяя большее внимание интеллектуальному раз-
витию и работе над собой, молодые специалисты осоз-
нают, что процесс обучения не заканчивается после 
окончания вуза, а является непрерывным движением 
к профессиональному успеху, повышению социально-
го статуса.

При сравнении структуры терминальных ценностей 
студентов столичного и регионального вузов основное 
различие наблюдается в важности для московских сту-
дентов счастливой семейной жизни, тогда как студенты 
г. Челябинск большее значение придают наличию инте-
ресной работы (рис. 2).

Рис. 2. Структура терминальных ценностей студентов 
г. Москва и г. Челябинск
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Исходя из структуры терминальных ценностей сту-

дентов, можно предположить, что студенты г. Челябинск 
в большей степени нацелены на самостоятельность 
и независимость, значимость интересной работы и по-
стоянного совершенствования у них выше, чем у сту-
дентов г. Москва. В свою очередь, студенты московского 
вуза большее внимание уделяют внутренней гармонии, 
полноте и эмоциональной насыщенности жизни. Подоб-
ные отличия могут быть вызваны социально- культурной 
традицией, касающейся взаимодействия центра и реги-
онов. Так, традиционные ценности регионов –  достойный 
труд, развитая система социальных связей –  противо-
поставляются альтернативной модели успеха столицы –  
разнообразие, самореализация и свобода от сомнений.

При группировке терминальных ценностей в содер-
жательные блоки –  конкретные (материальные) и аб-
страктные (духовные) ценности, ценности профессио-
нального и личного развития –  существенного различия 
в исследуемых группах не выявлено. Участникам иссле-
дования важнее всего достигать реально измеримых 
целей: материально обеспеченная жизнь, интересная 
работа, здоровье, максимально полное использование 
своих возможностей и т.д.

Структура инструментальных ценностей, которые ха-
рактеризуют способы достижения целей, а также прием-
лемые формы поведения имеет существенные отличия 
в исследуемых группах (рис. 3).

Рис. 3. Структура инструментальных ценностей молодых 
специалистов и студентов вузов

Молодые специалисты большее значение прида-
ют ответственности, исполнительности, аккуратности, 
честности и эффективности в делах. Студенты, в свою 
очередь, нацелены на умение вести себя в соответствии 
с нормами поведения, жизнерадостность, независи-
мость и предъявление высоких запросов к жизни. Ес-
ли ценности, доминирующие у молодых специалистов, 
связаны с конкретной практической деятельностью, ка-
чественным исполнением трудовых обязанностей, то до-
минанта студенчества остается неизменной на протяже-
нии многих лет –  это юношеский оптимизм, обусловлен-
ный в большей мере отсутствием негативного социаль-
ного опыта.

При сравнении структуры инструментальных ценно-
стей студентов г. Москва и г. Челябинск видно, что сту-
денты столичного вуза большее значение придают ак-
куратности, ответственности, рационализму, смелости 
в отстаивании своего мнения (рис. 4). Студенты г. Че-
лябинск, в свою очередь, чаще обозначают значимость 

независимости и чуткости. Опираясь на мотивационно- 
ценностной подход, можно предположить, что челябин-
ским студентам больше присуща низкая самооценка 
и ожидание (оказание) помощи. Поэтому в системе ин-
струментальных ценностей большее значение для сту-
дентов имеют высокие требования к жизни, способно-
сти действовать самостоятельно и в проявлении заботы.

Рис. 4. Структура инструментальных ценностей студентов 
г. Москва и г. Челябинск

При группировке инструментальных ценностей в со-
держательные блоки видно, что ведущим средством до-
стижения целей молодых специалистов является каче-
ственное вовлечение в практическую деятельность, тог-
да как у студентов наблюдается стремление соблюдать 
собственные морально- этические принципы и следова-
ние традиционным правилам. Наименее значимыми для 
обеих групп оказались альтруистские ценности (рис. 5).

Рис. 5. Содержательные блоки инструментальных ценностей 
молодых специалистов и студентов вузов

Несмотря на прогрессивность взглядов, что является 
одной из характеристик студенческой молодежи, в моде-
ли поведения этой социальной группы ведущее направ-
ление задают морально- этические нормы и традицион-
ные правила. Это можно объяснить тем, что при поиске 
своего места в жизни, находясь в процессе осмысления 
своих идеалов, студентам необходимы традиционные 
правила и нормы, которые являются для них ведущими 
принципами, задающими границы и направление разви-
тия. Важно отметить, что бескорыстная помощь друго-
му человек для студентов имеет большее значение, чем 
для молодых специалистов. Вероятно, это связано с от-
сутствием разочарования в людях, большей степенью 
доверчивости и открытости как к другим, так и к миру.
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Однако, при сравнении модели поведения студентов 
столичного и регионального вуза, видно, что альтруизм 
больше присущ студентам г. Челябинск, что может гово-
рить о наличии социальной ответственности как важного 
направления в выстраивании взаимодействия в обще-
стве, готовности к волонтерской деятельности (рис. 6). 
Студентам г. Москва, в свою очередь, в большей степени 
свой ственно достигать поставленных целей через каче-
ственное исполнение в ходе практической деятельности.

Рис. 6. Содержательные блоки инструментальных ценностей 
студентов г. Москва и г. Челябинск

Различия в блоках индивидуалистических ценностей, 
ценностей общения и ценностей принятия других лю-
дей говорят о большем значении традиционных правил 
и норм для студентов региональных вузов. Им в боль-
шей степени присущи ориентация на мнение других, со-
блюдение традиций, более тесное социальное взаимо-
действие.

Заключение
Проведенное исследование показало, что, несмотря 
на отличие в ценностных ориентациях между разными 
группами, существуют совпадающие качества. Одним 
из таких направлений является здоровье. Для молодых 
специалистов сохранение здоровья –  это сохранение 
своей работоспособности, возможности материального 
обеспечения, благосостояния семьи. Для студентов здо-
ровье –  это образ жизни, который насыщен разного рода 
активностями, принципами правильного питания и т.д.

Вторым конгруэнтным элементом в системе ценно-
стей является аккуратность. Если для молодых специа-
листов аккуратность имеет значение в четкости ведения 
профессиональной деятельности, то для студенчества, 
на наш взгляд, аккуратность идентифицируется с чисто-
плотностью, что напрямую связано с комфортом окружа-
ющей их среды.

Наименее важными ценностями для участников ис-
следования являются следующие компоненты: красо-
та природы и искусства, удовольствия, счастье других 
и творчество. В процессе накопления материальных 
благ, определения и закрепления собственного места 
в социальной иерархии молодому поколению приходит-
ся, с одной стороны, откладывать удовлетворение духов-
ных потребностей на более зрелый период своей жизне-
деятельности, но с другой стороны –  сформированы ли 
потребности высокого духовного порядка, как у молодых 
специалистов, так и у студентов?

В качестве вывода можно отметить, что система 
ценностей претерпевает изменения на протяжении всей 
жизни человека. Несмотря на то, что, ценностные ори-
ентиры закладываются в раннем возрасте, студенческий 
период является наиболее благоприятным для формиро-
вания этих ориентиров: человек учится самостоятель-

ности, обретает профессиональные навыки, отстаивает 
свою индивидуальность. Понимание своей системы цен-
ностей –  это первый шаг на пути к зрелости.

Мониторинг ценностных ориентаций студентов мо-
жет служить основой для разработки программ про-
фессиональной подготовки будущих специалистов, где 
на первый план выйдет не только формирование и осво-
ение «твердых» и «гибких» навыков будущих специали-
стов, но и осмысление личных ценностных ориентаций 
каждым студентом.
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VALUE-ORIENTATION BASIS OF CONTEMPORARY 
YOUTH AS FOUNDATION FOR DEVELOPMENT OF 
SOFT SKILLS WITH SPECIALISTS-TO-BE

Koval’O.P.,ZvyagintsevaE.P.
Research Institute of Efficiency and Safety of Mining Production (NIIOGR), 
Financial University under the Government of the Russian Federation

The article deals with the issues of value orientations with the young 
based on a comparative analysis of the data obtained in the course 
of survey. It was done among young specialists of industrial enter-
prises of Russia under the age of 30 as well as students of 3–4 years 
of bachelor’s degree courses both metropolitan and regional univer-
sities. The study, which was conducted using M. Rokic’s methodol-
ogy, showed that there are both coincidences and differences in the 
terminal and instrumental values of employed youth and students. 
In some elements of the questionnaire there is also congruence and 
heterogeneity in the answers of students from different universities, 
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which helps to better understand the attitudinal positions of Russian 
youth. The results of monitoring devoted to students’ value orienta-
tions are proposed to be used for the development of programs for 
professional training with specialists-to-be and some humanitarian 
disciplines, which contribute to the formation and development of 
human values.

Keywords: value orientations, the youth, students, comparison, 
profession, values.
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Международная академическая мобильность в современных реалиях
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Статья посвящена изучению трендов и перспектив междуна-
родной академической мобильности с учетом особенностей 
современных международных отношений, в том числе ассоци-
ированных пандемией и геополитическим конфликтом. Авто-
ром обосновывается актуальность и значимость темы иссле-
дования. Дается краткая феноменологическая характеристика 
международной академической мобильности. Акцентируется 
на неоднозначности интерпретации содержания и значения 
категории «международная академическая мобильность», 
предлагает емкая авторская трактовка. Уточняются виды меж-
дународной академической мобильности. Проводится обзор 
современных международных (межстрановых) академических 
«потоков», выделяются ключевые страны- доноры и страны- 
реципиенты. Отдельное внимание уделяется стратегическим 
ориентирам Российской Федерации в направлении формиро-
вания и развития международного студенческого и кадрового 
обмена. Выделяются основные причины «академической экс-
клюзии». В контексте постпандемических и геополитических 
реалий оценивается перспективность инициативы ЕАЭС о за-
пуске Евразийской программы академической мобильности, 
как гармонизирующего межгосударственные отношения реше-
ния. Автором заключается о перспективах развития междуна-
родной и глобальной академической мобильности, и миграции 
как инструмента «мягкой силы» и фактора регуляции геоди-
намики.

Ключевые слова: международная академическая мобиль-
ность, геополитический конфликт, пандемия COVID-19, Евра-
зийская программа академической мобильности, академиче-
ская инклюзия, академическая эксклюзия.

Современное мета-индустриальное общество 
(с греч. μετά– «между, после, через») находится под вли-
янием так называемых i-факторов –  интернационали-
зации, интеграции, информатизации и инноватизации; 
в своей совокупности они составляют феномен, назы-
ваемый глобализацией [7]. Обуславливая трансформа-
ционные процессы различной силы и вектора действия, 
он оказывает системное влияние на современную [не-
олиберальную] модель мироустройства, преобразуя ее 
в полицентричную (синергетическую), –  а, вместе 
с тем, составляющие ее концепции, элементы и боль-
шие управляемые системы. Данная модель, согласно 
мнению профессора Е. М. Бабосова, является интегриру-
ющей и ориентирована на «многообразие горизонталь-
ных связей между странами и континентами –  экономи-
ческих, политических, информационных, социокультур-
ных, научных и проч. –  при акценте на сохранении само-
бытности различных народов, их национальных культур 
и суверенных государств» [2, с. 123].

В данном случае особый интерес представляет те-
зис профессора Дж. Найт (Канада) о том, что «глоба-
лизация выступает не столько непосредственной силой 
влияния, сколько индуктивной формой взаимодействия 
цивилизаций, вызовом современности, стимулирующим 
выход экономики знаний за пределы национальных гра-
ниц, представляя межгосударственному взаимодей-
ствию новый экстраспективный фокус» [21]. В качестве 
примера такого фокуса мы рассматриваем академиче-
скую инклюзию (от лат. includo –  включение); выступая 
предметом межнациональной коллаборации в научно- 
образовательной сфере, она обуславливает равный 
доступ внешних [академических] групп к участию в со-
хранении, производстве и воспроизводстве знаниево-
го продукта, конечное потребление которого позволит 
обеспечить полный переход к технократическому (4.0) 
и далее к постехнократическому (человекоцентричному) 
(5.0) развитию [14]. Одной из крупнейших (по масшта-
бам влияния) субстратных основ разворота данной дея-
тельности являются институт высшей школы, выступа-
ющий главным субъектом глобальной экосистемы –  оп-
тическим центром, где знаниевый продукт проходит все 
стадии своего жизненного цикла, в том числе [академи-
ческий] обмен (информацией, компетенциями, опытом 
и проч.).

В настоящее время инициативы и программы, направ-
ленные, в том числе на перспективу, на создание и укре-
пление взаимных целевых контактов государств, незави-
симо от их глобального социально- экономического ста-
туса, в области образования и науки признаются прио-
ритетным инструментом гармоничного, сбалансирован-
ного развития и реализации «плана достижения лучшего 
и более устойчивого будущего для всех» (согласно ЦУР 
ООН до 2030 года). Контекстуально, оптика данных кон-
тактов имеет самые широкие рамки –  от традиционных 
обменов студентами, аспирантами, преподавателями, 
молодыми учеными и проч., до прогностических согла-
шений о признании дипломов, патентов или иных видов 
интеллектуальной собственности, являющихся резуль-
татом прикладных изысканий. Действительно, между-
народная академическая мобильность на протяжении 
многих веков рассматривалась как фактор установле-
ния и гармонизации межгосударственных отношений 
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[9], выполняя одну из важнейших ролей в усилении эф-
фективности и результативности политик «мягкой силы» 
крупнейших государств [1]. В условиях постпандемиче-
ских реалий, а также по-прежнему турбулентной ситуа-
ции на международной политической арене, рассмотре-
ние международной академической мобильности в ука-
занном значении особо актуально [11, 15]. Вместе с тем, 
предметный «корпус» данного феномена, на наш взгляд, 
имеет значительно более широкие границы.

Как правило, категория «международная акаде-
мическая мобильность» употребляется в значениях 
«ограниченного во времени периода обучения студен-
та в стране, гражданином которой он не является» [13] 
или «перемещения обучающихся <…> в другое учебное 
заведение, расположенное как Российской Федерации 
[или другой стране], так и за рубежом» [4, 16]. С нашей 
точки зрения, рассмотрение академической мобильно-
сти сквозь предметную призму одного субъекта отрас-
левой экосистемы нецелесообразно, поскольку подход 
не раскрывает ее институциональный смысл (замысел) 
в контексте международных отношений (гуманитарных 
и (или) иных). В этой связи интерес представляет пози-
ция авторов, которые дополняют перечень участников 
данной экосистемы другими субъектами. Так, напри-
мер, С. В. Рязанцева и соавт. предлагают рассматри-
вать [международную] академическую мобильность как 
«совокупность установок и готовности к перемещению 
(то есть потенциала), а также собственно территориаль-
ное перемещение (то есть академическую миграцию) 
с целью получения образования, повышения квалифи-
кации и научно- образовательной деятельности как сту-
дентов, так и профессорско- преподавательского со-
става в системе образования и науки» [17, с. 423]. Вме-
сте с тем, и данных подход видится узким.

Так, полагаем, целесообразно также говорить 
об административно- управленческом персонале уни-
верситета, который, совместно со студентами и препо-
давателями, как отмечает М. А. Егорова, «передвигает-
ся из одного ВУЗа в другой для знакомства с образова-
тельными технологиями и материалами других ВУЗов 
и последующего их исполнения с целью формирования 
международного образовательного опыта или как отли-
чительную черту сетевой формы образовательной про-
граммы» [6, с. 76]. Кроме того, мы также разделяем, 
а точнее выделяем в приоритет, позицию С. О. Серге-
ева о том, что академическая мобильность –  это в пер-
вую очередь, «про ученых», поскольку «именно они ста-
новятся локомотивом в процессе формирования ново-
го образа государства [России]» [1, с. 200]. По мнению 
автора, она, как инструмент «мягкой силы», в первую 
очередь базируется на научном потенциале государства 
[России], правильное использование которого властью 
способно повысить престиж страны: «Исследования ста-
новятся известными благодаря участию российских уче-
ных в зарубежных конференциях, форумах и обменных 
визитах, так как непосредственное представительство 
ученых за рубежом является одним из основных ресур-
сов влияния академической мобильности как источника 
«мягкой силы» науки» [18, с. 200].

Таким образом, суммируя вышесказанное, мы пред-
лагаем для целей настоящего и будущих исследований, 
рассматривать международную академическую мо-
бильность как явление, (1) выражающее потенциал го-
сударства (союза государств, региона, муниципально-
го образования, университета или другой организации 
высшего образования) к трансграничному перемеще-
нию (2) с целью получения нового (образование, повы-
шение квалификации и проч.) или передачи (конферен-
ции, форумы, обменные визиты и проч.) имеющегося 

знания и (или) практического опыта (стажировка, уча-
стие в научном, инновационном и проч. проекте и т.д.) (3) 
для улучшения и кристаллизации положительного имид-
жа субъекта- донора, а также, в конечном итоге, обеспе-
чения прогностического развития образования и науки 
на благо глобального общества. Данное определение 
позволяет уточнить цели, а также виды международной 
академической мобильности (см. рисунок 1). Субъек-
тами международной академической мобильности 
являются студенты, аспиранты, кандидаты наук (в том 
числе, как молодые ученые) [10], члены профессорско- 
преподавательского, административно- управленческого 
состава, а также другие представители университетских 
(например, сотрудники научных/учебных лабораторий 
и центров, входящих в состав ВУЗа –  НИУ ВШЭ и др.) 
и научно- исследовательских (ученые) когорт.

общая образовательная 
(в том числе, 
студенческая)

квалификационная целевая (для всех субъектов, за 
исключением студентов и соискателей)

профессиональная 
преподавательская 

(обмен педагогическим 
опытом/практиками)

профессиональная 
целевая (для 

административных/упра
вленческих кадров)

научная целевая 
(научно-

исследовательская); и 
проч.

Рис. 1. Варианты видов международной академической 
мобильности

Источник: составлено автором

В настоящее время отсутствуют актуальные ком-
плексные статистические данные, которые могли бы от-
разить состояние процессов, осуществляющихся в эко-
системе международной академической мобильности 
(в том числе, с учетом всех или большинства ее субъек-
тов), и их результаты. Большинство аналитических ис-
следований проводится исключительно в разрезе одного 
из ее видов –  международной студенческой мобильно-
сти, что, по мнению экспертов, обусловлено доминацией 
эксклюзирующих факторов, имеющих ретроспектив-
ную природу происхождения и усиливающихся в услови-
ях нарушения гео-баланса (под влиянием эпидемиологи-
ческого, политического кризисов и смежных деструкти-
рующих «сил») (см. рисунок 2) [20]. Вместе с тем, в ка-
честве основных барьеров расширения субъективных 
границ международной академической мобильности 
остается перманентный недостаток финансирования 
и, как следствие, невозможность создания программ 
для других субъектов- стейкхолдеров. Для снижения 
данных и иных барьеров и создаются объединения ВУ-
Зов, а также различные сетевые формы образователь-
ных программ, упомянутых выше (например, Сетевой 
университет СНГ, Университет ШОС, Евразийский се-
тевой университет и проч.). Вместе с тем, в современ-
ных реалиях, несмотря на свою перспективность, данное 
решение оказываются неспособным стимулировать ста-
тистически значимые потоки массовых академических 
обменов таким образом, чтобы снизить отрицательную 
динамику. Стагнирующий тренд стал особенно очевид-
ным для стран –  участников ЕАЭС; согласно данным ана-
литического отчета Евразийского банка Развития (2024), 
динамика академической мобильности в рамках Союза 
в 2022/2023 оценивалась как слабо- отрицательная, име-
ющая признаки скрытого вялотекущего кризиса [5] (см. 
рисунок 3).

Как показывают социологические исследования 
в рамках Интеграционного барометра ЕАБР (2015–
2017), население государств –  участниц ЕАЭС (целевые 
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МАМ-когорты) предпочитало получить образование (по-
вышать квалификацию и проч.) в странах дальнего зару-
бежья; основными странами- реципиентами в 2010-х гг. 
стали США, Германия, Великобритания (основные стра-
ны –  доноры –  Армения, Беларусь, Россия, Казахстан). 
В начале 2020-х гг., несмотря на кризис- обусловленные 
тренды, данная ориентация сохраняется; например, 
в 2023 г. основными (ведущими) ВУЗами-партнерами 
России в части академического обмена являлись уни-
верситеты КНР, Кореи и Японии (из более, чем 20 стра-
ниц участников МАМ-инициатив 1). Однако, по мнению 
экспертов, подавляющее большинство межвузовских 
обменов ретроспективно построено с Европой и США [8], 
что, в том числе, несмотря на вероятность разрешения 
геополитического конфликта в краткосрочной перспек-
тиве, истребует реинжиниринг действующей модели (си-
стемы) международной академической модели.

– отсутствие механизмов материальной поддержки прибывающих и выезжающих 
студентов, преподавателей и проч. участников МАМ-процессов в большинстве ВУЗов и 

на федеральном уровне (поддержка государства);

– неразработанность целевых методов и механизмов международного академического 
обмена, профильной нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективный обмен с 
учетом различий в системах образования, преподавания, управления ОО и проч. разных 

стран;

– недостаточное знание обучающихся, преподавателей и проч. участников МАМ-
процессов иностранного (английского) языка для участия в образовательных, 

профессиональных и проч. коммуникационных процессах;

– ограниченность мест в общежитиях, кампусах и других локациях размещения 
участников МАМ-процессов и (или) их недостаточноая готовность в приему иностранных 

субъектов в рамках программ академической мобильности;

– общая низкая информированность участников МАМ-процессов, в том числе в плане 
получения "целевых" (учебных и проч.) виз в страны-реципиенты; и проч.

Рис. 2. Эксклюзирующие факторы развития международной 
академической мобильности (МАМ) в странах- донорах

Источник: составлено автором

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022

96,9 97 93,9 91,8 91,1

119,4 135,7 177,9 191 202,4

94 108,3 127,8 152,4 170,5

в ЕАЭС из других стран ЕАЭС в ЕАЭС из других стран СНГ (кроме ЕАЭС) в ЕАЭС из других стран мира

Рис. 3. Численность обучающихся в ВУЗах стран –  участниц 
ЕАЭС, прибывших из других стран мира, 2017–2022 гг., тыс. 

чел.

Источник: ЕЭК, расчеты [4]

Анализ лучших практик, а именно европейского опы-
та реализации крупных (различной срочности) между-
народных программ «Erasmus+», позволил экспертам 
Европейского банка развития разработать проект боль-
шой Евразийской программы академической мо-
бильности. Решения данной программы ориентиро-
ваны на достижение нескольких крупных «мишенных» 
целей, предполагающих проспективное вовлечение 
студентов, аспирантов, преподавателей и молодых уче-
ных в STEAM-сегмент, однако с акцентом на инженерно- 
технологическое направление (железнодорожное 
и иное транспортное машиностроение, электрические 
сети, нефтегазовых сектор и прочие трансгранично- 

1 Тема «международная академическая мобильность». –  
24.10.2024 // НИУ ВШЭ. –  ULR: https://lang.hse.ru/cafl/news/key-
words/149042117/?ysclid=m419215yel184082683 (дата обраще-
ния: 15.11.2024)

инфраструктурые «сектора»), что, как отмечается, об-
условлено глобальным дефицитом отраслевых кадров 
[3]. Следует отметить, что кейс «Erasmus+» также под-
держивает проекты, ориентированные на профессио-
нальное обучение сотрудников ВУЗов, что, очевидно, 
создает прецедент концентрации на «слепых зонах» эко-
системы академической мобильности. Согласно концеп-
ции Европейской комиссии, сотрудничество в ее (эко-
системы) рамках предполагается задействование более 
30 игроков, включая страны –  участницы ЕАЭС, а так-
же Латинской Америки, Африки и Карибского бассейна. 
Согласно актуальным данным, ежегодно участниками 
«Erasmus+» становится в среднем 700 тыс. человек [5].

Программу планируется организовывать с задей-
ствованием smart- модели грантов, которая полностью 
или частично будет покрывать расходы на обучение (1–
2 семестра). Нормированию МАМ-бюджета также бу-
дет способствовать предлагаемая мультипликативная 
финансовая модель, предполагающая оптимальное 
распределение расходов между семьей обучающегося 
(стажирующегося), ВУЗом и государством в зависимо-
сти от доходов домохозяйства и направления акаде-
мической мобильности. По предварительным оценкам, 
на 1 тыс. участников Программы бюджетные расходы 
составляют 3,9 млн долл. Как бюджетные, так и обще-
организационые положения (в том числе, касающиеся 
перемещения (в том числе, визы) размещения, пере-
движения, питания и проч.) ее реализации предлага-
ется закрепить в отдельном Межправительственном 
соглашении. Однако, поскольку образовательное со-
трудничество не входит в перечень компетенций над-
национального регулирования ЕАЭС, данный документ 
не будет ограничен рамками Союза. Решение задачи 
в области признания на всем МАМ-пространстве до-
кументов, подтверждающих квалификацию (дипломы, 
сертификаты и проч.), предполагается путем разработ-
ки системы грейдов и закрепления в Соглашении кри-
териев (проходной балл) их присвоения по результатам 
испытаний (экзаменов или иных форм проверки знаний 
по завершении обучения, стажировки и проч.). Инфор-
мирование всех участников МАМ-процессов планирует-
ся организовать через целевую цифровую платфор-
му.

С нашей точки зрения, учитывая широкие рамках ге-
ографии Программы (весь Европейский регион, с захва-
том стран –  участниц ЕАЭС, СНГ и иных заинтересован-
ных государств Большого Евразийского пространства), 
предлагаемые Европейским банком развития инициа-
тивы имеют широкие перспективы в направлении вос-
становления и дифференциации академических 
обменов (потоков), а также стимулирования научно- 
технических, торгово- экономических и иных значи-
мых связей и, безусловно, гуманитарного сотрудниче-
ства, в частности, сотрудничества в области науки и об-
разования. Достижение успеха в направлении академи-
ческой инклюзии может стать предиктором снижения 
напряженности и, в последующем, восстановления про-
цессов в экосистеме международных отношений, в том 
числе, путем усиления эффективности и результативно-
сти политик «мягкой силы» крупнейших государств.
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The article is devoted to the study of trends and prospects of in-
ternational academic mobility, considering the specifics of modern 
international relations, including those associated with the pandem-
ic and geopolitical conflict. The author substantiates the relevance 
and significance of the research topic. A brief phenomenological 
description of international academic mobility is given. The empha-
sis is placed on the ambiguity of interpretation of the content and 
meaning of the category “international academic mobility”, and the 
author offers a capacious interpretation. The types of international 
academic mobility are specified. A review of modern international 
(intercountry) academic “flows” is provided, key donor and recipi-
ent countries are identified. Special attention is paid to the strategic 
guidelines of the Russian Federation in the direction of the formation 
and development of international student and personnel exchange. 
The main reasons for “academic exclusion” are highlighted. In the 
context of post-pandemic and geopolitical realities, the prospects of 
the EAEU initiative to launch the Eurasian Academic Mobility Pro-
gram are assessed as a solution harmonizing interstate relation. 
The author concludes on the prospects for the development of in-
ternational and global academic mobility, and migration as a tool of 
“soft power” and a factor in regulating geodynamics.
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Статья посвящена вопросам изучения актуальных тенденций 
развития индустрии туризма и гостеприимства в Республике 
Башкортостан с точки зрения исследования материалов, свя-
занных с ассоциативно- семантическим полем концепта «Баш-
кортостан». На основе анализа полученных ассоциаций опреде-
лены предпосылки и дальнейшие возможности развития новых 
направлений туризма в Республике Башкортостан. Особое 
внимание в статье уделено развитию культурно- исторического 
туризма, в том числе перспективным видам туризма наследия, 
определенных на основе языкового анализа на слово- стимул, 
выражающего обобщенные социокультурные и ментальные 
стереотипы определенных социальных и возрастных групп 
российского общества: «культурные ландшафты», «местные 
традиции, традиционные события». В ходе написания статьи 
определены негативные факторы, влияющие на инвестицион-
ный потенциал республики, предложены направления совер-
шенствования имиджевой политики региона с целью развития 
индустрии туризма и гостеприимства республики, как одной 
из наиболее динамично развивающихся отраслей региона.

Ключевые слова: развитие индустрии досуга и гостеприим-
ства, Республика Башкортостан, ассоциативный эксперимент, 
туризм наследия, брендинг территории.

Введение
Современное социально- экономическое развитие страны 
требует новых подходов к развитию его регионов и тер-
риторий. Маркетинг территорий –  новое и бурно разви-
вающееся в России направление креативного управле-
ния городами и регионами. Здесь учитываются, прежде 
всего, внеэкономические факторы развития, которые 
затем начинают влиять и на экономику города или реги-
она. Основные тенденции –  это создание мира образов 
вместо мира фактов, репутация места, его имиджевая 
составляющая, управление созданием впечатления, ко-
торое становится впоследствии экономической состав-
ляющей территории, культура, как градообразующая си-
стема. Брендинг города или региона строится на чем-то 
уникальном и неповторимом, как, например, Лохнесское 
чудовище, прославившее озеро Лох- Несс на весь мир, 
город Великий Устюг –  родина Деда Мороза, Кострома –  
родина Снегурочки, Казань –  третья столица России и др.

Анализ материалов глобальной сети «Интернет», 
имеющиеся данные существующих ассоциативных сло-
варей, а также ответы респондентов, полученные нами 
в ходе ассоциативного эксперимента, свидетельствуют 
о том, что уровень узнаваемости Башкортостана среди 
жителей других регионов нашей страны остается недо-
статочно высоким.

Как отмечают авторы статьи «Ассоциативный сло-
варь в системе языковой картине мира (на примере 
ассоциативно- семантического поля концепта «Баш-
кортостан»): «В последние годы в Башкортостане ак-
тивно ведутся разговоры о туристическом потенциале 
республики, но развитие туристической инфраструк-
туры включает не только улучшения финансирования, 
но и правильной организацией рекламной политики 
с целью привлечения разнообразных социальных групп 
и возрастов» [8, с. 113].

В Стратегии развития Республики Башкортостан 
до 2030 года среди приоритетных направлений указы-
вается продвижение региона, его потенциала в образо-
вательном, культурном, туристическом аспектах.

Аналитики, рассматривая в 2023 году доходность 
в расчете на наличный номер (RevPAR) –  это один 
из ключевых показателей индустрии, учитывающий уро-
вень загрузки гостиниц и дохода на номер, относят инве-
стиционный потенциал сферы туризма Башкортостана 
к 49 субъектам Российской Федерации, показатель кото-
рых находится на уровне менее 1 000 руб лей [2].

С одной стороны, по данным 2024 года Башкирия 
демонстрирует рост инвестиционной активности в ту-
ротрасли: «В минувшем году турпоток в Башкирию пре-
высил два миллиона поездок. Это третий по величине 
показатель в Приволжском федеральном округе. Также 
объём платных услуг в туристической отрасли увеличил-
ся на 20,8 процента по сравнению с тем же временем 
2022 года и составил 14,5 миллиарда руб лей» [1].

С другой стороны, регион, имея уникальнейшие при-
родные объекты, историческое, этнокультурное наполне-
ние, использует не все направления для развития сферы 
туризма. В последние годы в республике Башкортостан, 
благодаря уникальным природным памятникам, широ-
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ко развиваются ставшие уже традиционными направ-
ления туризма –  экологически- спортивный и лечебно- 
оздоровительный.

В Инвест- буклете, выпущенном в рамках участия 
Республики Башкортостан в Международной выставке 
«Россия» на ВДНХ с 4 ноября 2023 по 8 июля 2024 го-
да, представлены самые значимые достижения региона 
в разных областях –  от сельского хозяйства до высоко-
технологичных производств, отражены уникальность ре-
гиона, его экономический, инвестиционный и туристиче-
ский потенциал, а также многовековая история, культур-
ное и природное богатство [3].

Характеризуя туристический потенциал Башкорто-
стана, в Инвест- буклете представлены лишь традицион-
ные, успешно развивающиеся формы туризма (рис. 1).

  

Рис. 1. Скрины страниц Инвест- буклета

Как видим, в Башкортостане активно ведется рабо-
та по развитию туристического потенциала республики, 
но для привлечения инвестиций и увеличения турпотока, 
необходимо в дальнейшем расширять спектр туристи-
ческих направлений, качество услуг и создание совре-
менной инфраструктуры. Дальнейшее развитие данной 
отрасли в регионе включает не только увеличение фи-
нансирования, но разработку новых интерактивных экс-
курсионных маршрутов, соответствующих современным 
требованиям инновационных моделей в сфере туризма, 
но и проведение правильной рекламной политики с це-
лью привлечения туристов разнообразных социальных 
групп и возрастов.

В результате исследования материалов, связанных 
с асс оциативно- семантическим полем концепта «Баш-
кортостан», можно получить глубокие и уникальные зна-
ния о регионе, его культуре, истории, традициях и вос-
приятии. Это может быть полезно для развития регио-
нальной лингвистики, культурологии и других областей 
науки, а также для практического применения в образо-
вании, туризме и региональном развитии.

В ходе проведенного ассоциативного эксперимента 
среди жителей России нами в рамках исследования вы-
явлено большое количество понятий, ассоциирующихся 
со словом «Башкортостан», на основе анализа которых 
будут выявлены наиболее популярные места, связанные 
со следующими направлениями туризма:
– экологически- спортивного;
– лечебно- оздоровительного;
– культурно- познавательного;
– религиозного;
– событийно- экскурсионного и др.

Используя потенциальные возможности представ-
ленных в ходе свободного ассоциативного эксперимента 
понятий, аккумулирующих культурный, экономический, 
географический, национальный потенциал, нами пла-
нируется предложить рекомендации по потенциальным 
туристическим направлениям с целью повышения узна-
ваемости Башкортостана среди российских и зарубеж-
ных туристов.

Основная часть
Метод ассоциативного эксперимента (АЭ) активно при-
меняется в психолингвистических исследованиях для 
всестороннего изучения и анализа языкового (вербаль-
ного) сознания, его структуры и моделирования. Этот 
метод является одним из наиболее эффективных источ-
ников информации в современных психолингвистических 
исследованиях. Он позволяет лучше понять такие важ-
ные концепции, как языковая картина мира, языковая 
личность, рабочая вербальная память, национальное 
языковое/коммуникативное сознание, социокультурные 
стереотипы, ментальный лексикон и другие.

Башкортостан –  высокоразвитый, стабильный один 
из крупных регионов России, являющийся опорной точ-
кой роста экономики страны. Но, к сожалению, уровень 
узнаваемости Башкортостана среди жителей других ре-
гионов нашей страны остается недостаточно высоким. 
Об этом свидетельствуют и результаты ассоциативного 
эксперимента, проведенного нами в рамках исследова-
ния. Так, жители г. Москва, принявшие участие в ассоци-
ативном эксперименте, среди вариантов ответов пред-
ложили следующие ассоциации к понятию «Башкорто-
стан»: «неизведанное место», «точка, которую не знаю», 
«неизвестное место».

В « Русском ассоциативном словаре» (http://tesaurus.
ru/dict/) не оказалось ни одной реакции на предложенные 
стимулы «Башкортостан/Башкирия». На  электронном 
ресурсе «Словарь ассоциаций русского языка» (https://
sinonim.org/as) по запросу найдено 7 ассоциаций (рис. 2).

Рис. 2. Скрин страницы электронного ресурса «Словарь 
ассоциаций русского языка»
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Анализируя полученные ассоциации к понятию 

«Башкортостан» в глобальной сети Интернет, мы мо-
жем констатировать, что Республика Башкортостан там 
представлена только как административный регион Рос-
сийской Федерации. Приведем примеры данных ассо-
циаций: федеральные округа, регионы страны, целевые 
программы, парад суверенитетов, субъекты федерации, 
полномочный представитель президента, региональная 
политика, газовая промышленность, административ-
ные границы и др. Лишь незначительная часть связана 
с культурными, природными туристическими особенно-
стями республики: пасека, Салават, мед и др.

Среди жителей России Башкортостан ассоциирует-
ся с большим количеством понятий, в ходе свободно-
го ассоциативного эксперимента, проведенного в 2021–
2022 гг., опрошено 215 респондентов, на основе ответов 
которых получено 339 реакций- ответов на слово- стимул 
«Башкортостан».

Ассоциативный эксперимент проводился методом 
письменного анкетирования среди населения от 14 
до 60 лет в трех регионах нашей страны: г. Москва, Ре-
спублике Башкортостан, г. Новый Уренгой (ЯНАО):
– студенты 1–3 курсов Бирского филиала Уфимского 

университета науки и технологий;
– учащиеся и родители МАОУ СОШ № 4 ЯНАО г. Но-

вый Уренгой (13–48 лет);
– жители г. Москва (25–60 лет).

Ассоциативный эксперимент проводился методом 
письменного анкетирования на родном языке испы-
туемых. Каждый испытуемый получал бланк анкеты 
и должен был отвечать на предложенное слово- стимул 
«Башкортостан» 5 возможными реакциями, приходящи-
ми первыми в голову. Кроме того, испытуемый должен 
был сообщить о себе следующие сведения: пол, возраст 
и регион. Наличие этих данных позволяет исследовать 
особенности ассоциативных полей в зависимости от по-
ла, возраста и региона проживания.

Количественные показатели на стимул БАШКОРТО-
СТАН: всего получено 339 ответов, среди которых раз-
ных слов или словосочетаний –  280; 59 реакций встре-
тились только однажды.

Представим упорядоченный список ассоциаций, со-
ставленный нами на основе ответов- реакций, располо-
женных по мере убывания частоты их употребления. При 
каждой реакции (или группе ассоциаций, имеющих си-
нонимичное значение), указывается отдельно каждый 
из элементов синонимического ряда через запятую, 
в скобках дается цифра, указывающая на частоту ее (их) 
появления в ответах испытуемых.

Башкортостан:
мед 62 (мед 59; башкирский мед 2; медовый край 1); 
курай 25; природа 21 (природа 20, живая природа 1); 
горы 19 (горы 16, гора Куштау 1, гора Шихан; чак-чак 
19; Салават Юлаев 16; Уфа 14; хоккей 10; Земфира 10 
(Земфира 9, Зимфира 1); лошади 8; родина 8 (родина 8, 
родина моего отца 1); река 7; степь 6; кумыс 6; дом 6; 
нефть 5; республика 5; татары 4, башнефть 4; красота 
3; Урал 3 (дорога на Урал 2, Урал 1); FACE 3, куница 3, 
озера 3; акбарс 2, аул 2, бедность 2, восторг 2, далеко 2, 
дорога на Урал 2, желание поехать туда 2, засушливость 
2, зелень 2, казанский рубин 2, кони 2, красивый город 2, 
куница 2, Максим Чудов 2, меховая шапка 2, музыканты 
2, народная одежда 2, национальный костюм 2, народные 
танцы 2, национальная еда 2, национальная культура 2, 
национальная кухня 2, неизведанное место 2, неизвест-
ное место 2, орел 2, осел 2, пчелы 2, разруха 2, родной 
край 2, Рудольф Нуриев 2, симпатичное название 2, со-

да 2, соколиная охота 2, тепло 2, тёплый край 2, точка 2, 
которую не знаю 2, тюбетейка 2, ФК Уфа 2, чай 2, шапка 
национальная 2, юрта 2; Абзаково 1, «Акбузат» 1, Аксаков 
1, БашГУ –  БГУ (анкета лето 2022 г –  до объединения) 
1, Березовый лист 1, Бишбармак 1, баурсак 1, башкир-
ский язык 1, башкиры 1, вода 1, вкусные блюда 1, воздух 
1, гостеприимство 1, деревня 1, добрые люди 1, живая 
природа 1, заповедник Нугуш 1, зеленый цвет 1, Зайнаб 
Биишева 1, кочевники 1, красивые девушки 1, любовь 1, 
маленькая Швейцария 1, Нефтекамск 1, отдых 1, пасека 
1, перспективы 1, Россия 1, свобода 1, сила 1, солнце 1, 
субъект 1, травы 1, хорошие люди 1, лимонад «Шихан» 1, 
Ляйсан Утяшева 1, многонациональный народ 1, музыка 
1, Назар Наджми 1, невинность 1, очарование –  красота 
1, санатории 1, Спиваков 1, толерантность 1, традиции 1, 
Уральские горы 1, уют 1, Ф. Гаскаров 1, цветок курая 1, 
цветущий край 1, чистота 1, чистый воздух 1, Шульган- 
Таш -Шульганташ 1, эстетика 1, Ю. Шевчук 1.

Результаты ассоциативного эксперимента к понятию 
«Башкортостан» позволяют сделать вывод о том, что, 
с одной стороны, среди жителей России Башкортостан 
ассоциируется с большим количеством понятий, позво-
ляющих выявить наиболее популярные места, и способ-
ствовать развитию и популяризации нескольких видов 
туризма.

Во-первых, хорошо зарекомендовавшее себя 
традиционное направление, включающие лечебно- 
оздоровительный туризм. Многие респонденты, люди 
разного возраста и места жительства, указали доста-
точно много слов-реакций, связывающих представление 
о регионе как месте, обладающем природными ресурса-
ми для отдыха и восстановления здоровья (мед, санато-
рии, чистый воздух, кумыс, леса, природа, озера, горы; 
заповедник Нугуш и т.д.).

Во-вторых, наиболее перспективным для дальнейше-
го развития региона в плане туризма становится куль-
турный туризм, который обусловлен возрастающим ин-
тересом людей к истории и общечеловеческим культур-
ным ценностям.

Данный вид туризма включает такое направление 
как туризм наследия, или культурно- исторический. Ана-
лиз ассоциаций позволяет выделить перспективные, 
на наш взгляд, виды туризма наследия в Республике 
Башкортостан, определенные на основе языкового ана-
лиза на слово- стимул представлений о мире, отража-
ющих социокультурные и ментальные стереотипы, ко-
торые были предложены респондентами в ходе опроса:
1) «культурные ландшафты» (места, ассоциирующи-

еся с историческими личностями или событиями): 
Урал Батыр, М. Карим, В. Спиваков, Зайнаб Биише-
ва, С. Аксаков, Рудольф Нуриев, Ляйсан Утяшева, 
Элвин Грей, столица рэпа и др.;

2) «местные традиции, традиционные события»: са-
бантуй, юрта, чак-чак, мед, кумыс, курай, баурсак, 
национальный костюм, народные танцы, националь-
ная еда, национальный костюм народные танцы, на-
циональная культура, национальная кухня и др.).

Рассматривая возможности модернизации инду-
стрии туризма и гостеприимства в Республике Башкор-
тостан, необходимо рассмотреть возможные направле-
ния брендинга территории, включающего создание 
и продвижение уникального и привлекательного об-
раза региона, с целью повышения конкурентоспособно-
сти на рынке туризма среди мероприятий

Для создания положительного имиджа региона, его 
привлекательности необходимо обратить внимание 
на ряд негативных ассоциаций, полученных в ходе ис-
следования (разруха, самогон, бедность, неизведанное 
место, неизвестное место). Для изменения обществен-
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ного мнения о Республике Башкортостан и привлече-
ния туристов из других регионов Российской Федера-
ции необходимо строить рекламную политику, ориенти-
руясь на имиджевое представление региона, основан-
ного на следующих визуальных и вербальных образах, 
представленных среди ассоциаций для формирования 
положительного имиджа и позитивных эмоций (березо-
вый лист, столица рэпа, цветущий край, цветок курая, 
толерантность, многонациональный народ, гостеприим-
ство, красивые девушки, любовь, маленькая Швейцария 
и др.).

Выводы
Подводя общий итог, еще раз необходимо отметить, что 
анализ ассоциативного материала предоставляет воз-
можности для объективного анализа языкового сознания 
носителей того или иного языка, выявляя реально суще-
ствующие связи между ментальными единицами, а также 
степень значимости концептов в языковой картине мира.

На наш взгляд, результаты работы позволяют систе-
матизировать представления участников ассоциативно-
го эксперимента и описать потенциальные возможности 
полученных понятий, аккумулирующих культурный, эко-
номический, географический, национальный потенциал 
определенной группы людей, отражающей образ языко-
вого сознания, представления о мире носителей языка.

Результаты ассоциативного эксперимента, прове-
денного нами в рамках исследования, свидетельствуют 
о том, что среди жителей России Башкортостан ассоции-
руется с большим количеством разнообразных понятий, 
изучение которых позволит, на наш взгляд, совершен-
ствовать имиджевую политику региона с целью разви-
тия индустрии туризма и гостеприимства республики, 
как одной из наиболее динамично развивающихся от-
раслей региона.
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CURRENT TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE 
TOURISM AND HOSPITALITY INDUSTRY OF THE 
REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN: BASED ON THE 
ANALYSIS OF THE CONCEPT OF «BASHKORTOSTAN»

Lysova O. V., Abdullina A.Sh., Nigmatullina L. A.
Birsk Branch of the Ufa University of Science and Technology

The article is devoted to the issues of studying the current trends in 
the development of the tourism and hospitality industry in the Re-
public of Bashkortostan from the point of view of the study of mate-
rials related to the associative- semantic field of the concept “Bash-
kortostan”. Based on the analysis of the obtained associations, the 
prerequisites and further possibilities for the development of new 
tourism areas in the Republic of Bashkortostan are determined. Par-
ticular attention in the article is paid to the development of cultural 
and historical tourism, including promising types of heritage tour-
ism, determined on the basis of linguistic analysis of the word-stim-
ulus expressing generalized socio- cultural and mental stereotypes 
of certain social and age groups of Russian society: “cultural land-
scapes”, “local traditions, traditional events”. In the course of writing 
the article, negative factors influencing the investment potential of 
the republic were identified, directions for improving the image poli-
cy of the region were proposed in order to develop the tourism and 
hospitality industry of the republic, as one of the most dynamically 
developing industries in the region.

Keywords: development of leisure and hospitality industryy, Re-
public of Bashkortostan, associative experiment, heritage tourism, 
territory branding.
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В статье описывается семантика кратких форм параметриче-
ских прилагательных широкий и узкий. В рамках анализа языко-
вого материала выявляются дополнительные собственно пара-
метрические, не указанные в словарях лексико- семантические 
варианты, актуальные для полных и кратких форм рассма-
триваемых прилагательных. Проводится попытка связать вы-
деленные лексико- семантические варианты прилагательных 
широк и узок с речевыми темами, актуальными для обучения 
иностранцев русскому языку.

Ключевые слова: параметрические прилагательные, краткие 
прилагательные, лексико- семантические варианты, русский 
язык как иностранный.

Прилагательные широкий и узкий относятся 
к лексико- семантической группе параметрических при-
лагательных. Данные прилагательные обозначают раз-
мер, длину, ширину, высоту. Они характеризуют мир 
в различных измерениях и являются результатом вос-
приятия мира человеком.

Иностранные учащиеся, изучающие русский язык, 
знакомятся с параметрическими прилагательными 
в полной форме на элементарном уровне (Гос. стандарт 
по РКИ. Элементарный уровень). На первом сертифика-
ционном уровне учащиеся знакомятся с краткой формой 
прилагательного (Требования по РКИ. Первый уровень), 
а на втором сертификационном уровне учащиеся долж-
ны освоить употребление кратких форм прилагательных 
в функции предиката и их управление в речи (Гос. стан-
дарт по РКИ. Второй уровень). Употребление кратких 
форм прилагательных (в том числе параметрических) 
является для иностранных учащихся огромной трудно-
стью и всегда вызывает множество вопросов.

Во время анализа словарных статей различных пара-
метрических прилагательных в «Малом академическом 
словаре» под редакцией А. П. Евгеньевой было выявле-
но, что значения параметрических прилагательных пред-
ставлены очень широко. Так, например, основным пара-
метрическим значением прилагательного широкий явля-
ется ‘Имеющий большую протяженность в поперечнике’. 
В это значение в рамках словарной статьи включается 
пример широк в плечах (Словарь русского языка: том IV, 
с. 717). Однако в лингводидактической функционально- 
коммуникативной модели языка такое объяснение слова 
широкий не является достаточным, более того, может вы-
звать дополнительные вопросы, поэтому нами соверше-
на попытка выделить актуальные лексико- семантические 
варианты для кратких прилагательных широк и узок. 
В классификации мы основываемся на анализе словар-
ных статей «Малого академического словаря» под редак-
цией А. П. Евгеньевой, анализе примеров из Националь-
ного корпуса русского языка (далее НКРЯ), сопоставле-
нии лексико- семантических вариантов (далее ЛСВ) рас-
сматриваемых прилагательных в рамках антонимических 
пар и в рамках лексико- семантической группы параме-
трических прилагательных.

Рассмотрим собственно параметрические значения 
прилагательных широкий и узкий, актуальные для их 
кратких форм.

Были выделены следующие собственно параметри-
ческие (не переносные) ЛСВ прилагательного широк:

1) ‘Имеющий большую протяженность в попереч-
нике’: Атлантический океан … довольно широк. (НКРЯ);

2) ‘Не стесняющий движений (об одежде); свобод-
ный, просторный’. Шаровары … были так широки, что 
какой бы большой ни сделал он шаг, ног было … не за-
метно. (МАС);

3) ‘Больший по ширине, чем требуется’: Пальто 
широко в плечах…(МАС);

4) ‘Занимающий большое пространство, обшир-
ный’: Да, товарищ, велика наша Родина и широки ее 
просторы… (МАС);

5) ‘Размашистый, свободный, крупный (о движениях 
рук, походке, шагах и т.п.)’: Но слишком широк оказался 
шаг, Анисимов пошатнулся, … упал… (НКРЯ).
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6) ‘Описание внешности человека’:
1) описание тела человека: Крысобой был … настоль-

ко широк в плечах, что … заслонил … солнце. 
(НКРЯ);

2) описание лица человека: Длинно … лицо, широки 
глаза, длинны … ресницы. (НКРЯ).

Такие конструкции как широк в плечах встречаются 
в «Малом Академическом Словаре» в качестве примера 
ЛСВ ‘Имеющий большую протяженность в поперечнике’. 
Однако мы в рамках своего исследования выделяем по-
добные конструкции в отдельный ЛСВ, так как, во-пер-
вых, конструкций, описывающих внешность человека 
много (широк в плечах, широк в груди, широк в кости, че-
ловек широк (в значении «крупный, коренастый»), и дру-
гие; во-вторых, подобные ЛСВ встречаются и у других 
кратких параметрических прилагательных (длинен: па-
лец длинен, шея длинна, коса длинна, ноги длинны, руки 
длинны; короток: волосы коротки; велик: голова велика, 
ростом велик и другие). В-третьих, конструкции широк 
в плечах, широк в груди, широк в кости и прочие не про-
сто характеризуют тело человека как объект, ‘имеющий 
большую протяженность в поперечнике’, а описывают 
большого, крупного, широкоплечего, сильного челове-
ка с развитым плечевым поясом, с сильным физически 
развитым туловищем.

7) ‘Описание анатомического строения животного’: 
Череп ирбиса относительно широк и короток … (НКРЯ);

8) ‘Большой в диаметре’: Их вон десятки стоят вдоль 
бульвара. Разве что широк необычайно. Обхвата в два 
с половиной. (НКРЯ) По контексту понятно, что дерево 
имеет большой обхват в диаметре.

Были выделены следующие собственно параметри-
ческие (не переносные) ЛСВ прилагательного узок:

1) ‘Имеющий малую протяженность в поперечнике’: 
… уж очень узок проход. (НКРЯ);

2) ‘Облегающая, обтягивающая одежда, обувь’: 
Джинсы узки … (НКРЯ);

3) ‘Меньший по ширине, чем требуется’: В самом де-
ле тулуп, из которого успел и я вырасти, был немножко 
для него узок. (МАС);

4) ‘Описание внешности человека’:
1) описание тела человека: Гражданин … в плечах 

узок … (НКРЯ);
2) описание лица человека: … челюсти слишком узки 

и зубы сдавлены. (НКРЯ);
5) ‘Маленький в диаметре’: Просвет одной из труб де-

лался особенно узок. (НКРЯ) По контексту понятно, что 
диаметр трубки маленький.

Значение, связанное с диаметром сосуда / горлыш-
ка / трубок, мы не встречаем в словарях, однако, нахо-
дим его при анализе языкового материала. Считаем не-
обходимым выделять подобное значение в отдельный 
ЛСВ и обращать внимание иностранных учащихся на то, 
что в таких предложениях речь идёт именно о вытянутых 
(круглых) ёмкостях, а узки они в том смысле, что имеют 
малый диаметр.

Параметрические прилагательные ни в полной, 
ни в краткой форме не изучаются системно в рамках об-

учения русскому языку как иностранному. Краткие фор-
мы параметрических прилагательных обычно они дают-
ся разрозненно списком в ряде других прилагательных. 
Анализ семантики параметрических прилагательных 
(и ЛСВ, актуальных для кратких форм) помогает свя-
зать данные прилагательные с определенным набором 
речевых тем: характеристика одежды / обуви и соответ-
ствие размера одежды / обуви человеку (например, тема 
«В магазине», «Покупка одежды и обуви»); характери-
стика внешности человека («Внешность человека»); ха-
рактеристика объектов физического мира, пространства 
(«Моя страна»).
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THE DESCRIPTION OF THE SEMANTICS OF SHORT 
PARAMETRIC ADJECTIVES ШИРОК AND УЗОК 
(LINGUODIDACTIC ASPECT)
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National Research Moscow State University of Civil Engineering

The current work describes the semantics of short forms of paramet-
ric adjectives широкий and узкий. As part of the analysis of the lin-
guistic material, additional parametric lexico- semantic variants are 
identified, which are not specified in the dictionaries and which are 
relevant for the full and short forms of the adjectives. New selected 
lexico- semantic variants of adjectives широк and узок are linked 
with speech topics relevant for teaching Russian to foreigners.
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В статье авторы рассматривают аспекты применения иннова-
ционных образовательных технологий при подготовке будущих 
специалистов в сфере туризма. Дается определение поня-
тия «инновационные образовательные технологии». Авторы 
отмечают, что необходим переход к инновационным подхо-
дам, которые развивают не только фундаментальные знания, 
но и ключевые компетенции: коммуникативные навыки, твор-
ческое мышление, способность к самостоятельному решению 
профессиональных задач. Среди наиболее перспективных 
технологий авторы выделяют виртуальную реальность (VR), 
геймификацию и искусственный интеллект (ИИ). В результате 
исследования делается вывод о том, что применение иннова-
ционных педагогических технологий в образовании специа-
листов туристической отрасли –  это не просто модернизация 
учебного процесса, а стратегическое вложение в будущее ин-
дустрии. Они не только повышают эффективность обучения, 
но и способствуют формированию целостной личности студен-
та, готовности к вызовам современного мира и успешной про-
фессиональной реализации.

Ключевые слова: инновационные образовательные техноло-
гии, сфера туризма, будущие специалисты, подготовка кадров.

Туристическая индустрия, находящаяся в услови-
ях жесткой конкуренции, испытывает острую необхо-
димость в инновациях. Завоевание лидирующих пози-
ций на рынке и увеличение прибыли напрямую зависят 
от способности турфирмы предложить уникальный про-
дукт и высококачественное обслуживание. Однако до-
стичь этого без профессионально подготовленных ка-
дров практически невозможно. Именно здесь первосте-
пенными представляются инновационные образователь-
ные технологии, формирующие специалистов нового по-
коления для туристской сферы.

Современный рынок предъявляет высокие требова-
ния к специалистам в туризме. Это не просто знание гео-
графических особенностей и умение бронировать биле-
ты. Это глубокое понимание психологии клиента, умение 
строить долгосрочные отношения, решать нестандарт-
ные ситуации, использовать современные технологии 
маркетинга и продаж. Более того, успешный специа-
лист должен быть готов к постоянному самообразова-
нию и адаптации к изменяющимся условиям рынка.

Традиционные методы обучения часто оказывают-
ся недостаточными для подготовки таких специалистов. 
Необходим переход к инновационным подходам, кото-
рые развивают не только фундаментальные знания, 
но и ключевые компетенции: коммуникативные навыки, 
творческое мышление, способность к самостоятельному 
решению профессиональных задач. Именно здесь за-
ключается роль образовательных технологий.

Под образовательными технологиями в данном кон-
тексте понимается систематический набор методов, 
форм, способов и инструментов обучения, направлен-
ных на формирование необходимых компетенций у буду-
щих специалистов туристической индустрии. Это может 
включать в себя:

1) использование интерактивных методик: ролевые 
игры, симуляции, кейс-стади, групповые проекты, позво-
ляющие студентам отрабатывать практические навыки 
в реалистичных условиях;

2) внедрение цифровых технологий: онлайн- 
платформы для обучения, виртуальные туры, программ-
ное обеспечение для анализа рынка, использование 
больших данных для прогнозирования спроса;

3) обучение на основе проектов: студенты берут 
на себя решение реальных задач туристических компа-
ний, разрабатывая маркетинговые стратегии, создавая 
туристические продукты и продвигая их на рынке;

4) фокус на развитии мягких навыков: коммуникация, 
работа в команде, решение конфликтных ситуаций, кре-
ативность, стрессоустойчивость [2, с. 223].

Применение инновационных образовательных техно-
логий при подготовке будущих специалистов туристи-
ческой отрасли –  это не просто модернизация учебного 
процесса, а стратегическое вложение в будущее тури-
стской индустрии. Выпускники, оснащенные необходи-
мыми компетенциями, станут движущей силой развития 
туристского бизнеса, способствуя его конкурентоспособ-
ности на глобальном уровне. Инвестиции в современное 
образование –  это инвестиции в успех целой отрасли. 
И только такой подход позволит российским турфирмам 
занять лидирующие позиции на мировом рынке туризма.
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Современный рынок туристского бизнеса предъяв-
ляет высокие требования к специалистам. Выпускник 
профильного учебного заведения должен не просто об-
ладать теоретическими знаниями, но и быть конкурен-
тоспособным, востребованным, легко адаптироваться 
к меняющимся политико- экономическим условиям и об-
ладать комплексом профессиональных компетенций. 
Достижение этой цели невозможно без перехода к ком-
петентностному подходу в образовании и внедрения ин-
новационных методов обучения. Традиционная система, 
ориентированная на передачу знаний, уже не отвечает 
требованиям современного времени. Компетентност-
ный подход, в свою очередь, фокусируется на форми-
ровании практических навыков и умений, необходимых 
для успешной работы в сфере туризма. Это означает 
сдвиг от пассивного усвоения информации к активной 
деятельности студента, к его вовлечению в процесс об-
учения. Ключевые аспекты компетентностного подхода 
в образовании специалистов туристского бизнеса долж-
ны быть ориентированы на требования рынка. Таким об-
разом, образовательная программа должна постоянно 
обновляться, отражая актуальные потребности работо-
дателей. Это требует тесного взаимодействия с профес-
сиональными сообществами, участия представителей 
индустрии в разработке учебных планов и проведении 
практических занятий [7, с. 37].

Необходимо применение деятельностного подхода 
в образовательном процессе высшей школы. Знания 
не должны оставаться абстрактными. Обучение должно 
строиться на решении реальных задач, моделировании 
ситуаций, характерных для профессиональной деятель-
ности. Студенты должны учиться применять свои знания 
на практике, развивать навыки анализа, принятия реше-
ний и работы в команде.

Также следует повышать роль самостоятельной ра-
боты студентов. Самостоятельное изучение материалов, 
выполнение проектов, работа над индивидуальными ис-
следованиями –  все это способствует развитию самосто-
ятельности, ответственности и творческого мышления. 
Преподаватель в этом случае выступает в роли настав-
ника и консультанта, направляющего и поддерживающе-
го студентов.

Актуальным представляется использование иннова-
ционных методов и технологий обучения. Интерактив-
ные формы проведения занятий (семинары- дискуссии, 
деловые и ролевые игры, компьютерные симуляции, кей-
сы, тренинги) позволяют студентам активно участвовать 
в учебном процессе, развивать коммуникативные навы-
ки и умение работать в команде. Использование совре-
менных технологий (онлайн- платформы, виртуальные 
туры, программное обеспечение для управления гости-
ницами) делает обучение более эффективным и инте-
ресным.

Присутствует необходимость и в применении инно-
вационных методов обучения. К одному из таких мето-
дов следует отнести разбор реальных кейсов. Анализ 
успешных и неудачных примеров из практики позволит 
студентам изучать различные подходы к решению про-
фессиональных задач. Ролевые игры позволят отрабо-
тать навыки общения с клиентами, решения конфликт-
ных ситуаций, работы в команде. В настоящее время 
присутствует необходимость и в компьютерном моде-
лировании. Использование специализированного про-
граммного обеспечения для управления гостиничным 
бизнесом или моделирования туристических маршрутов 
позволяет студентам получить практический опыт рабо-
ты с профессиональными инструментами. Онлайн- курсы 
и вебинары расширяют доступ к образовательным ре-

сурсам и позволяют студентам обучаться в удобном для 
них темпе [5, с. 10].

Такие инновации в сфере высшего образовании как 
виртуальная реальность, геймификация и искусствен-
ный интеллект меняют подготовку кадров для туристи-
ческой индустрии. Национальный проект «Туризм и го-
степриимство» ставит перед страной амбициозные це-
ли по развитию туристической отрасли. Ключевым эле-
ментом успеха является повышение качества подготов-
ки кадров. Третий федеральный проект, направленный 
на «Совершенствование управления в сфере туризма», 
акцентирует внимание на повышении качества сервиса 
и кадрового потенциала, включая разработку и внедре-
ние инновационных образовательных программ. В этой 
связи использование передовых технологий становится 
не просто желательным, а необходимым условием кон-
курентоспособности будущих специалистов в сфере ту-
ризма. Традиционные методы обучения уже не способны 
в полной мере удовлетворить потребности динамично 
развивающейся индустрии [4, с. 165].

Современный турист –  это информированный и тре-
бовательный потребитель, ожидающий от персонала вы-
сокого уровня профессионализма и знания современных 
технологий. Поэтому образовательные учреждения ак-
тивно внедряют инновационные педагогические техно-
логии, которые делают обучение более эффективным, 
интересным и приближенным к реальным условиям ра-
боты.

Среди наиболее перспективных технологий можно 
выделить следующее.

1. Виртуальную реальность (VR): VR-технологии по-
зволяют создавать иммерсивные обучающие среды, по-
гружая студентов в реальные ситуации, с которыми они 
могут столкнуться на рабочем месте. Например, студен-
ты могут виртуально посетить отели разных категорий, 
практиковаться в общении с гостями на разных языках, 
решать проблемы с бронированием и т.д. Это позволя-
ет отработать навыки в безопасной и контролируемой 
среде, минимизируя риски, связанные с практикой в ре-
альных условиях.

2. Геймификация: использование игровых элемен-
тов в обучении повышает мотивацию студентов и делает 
процесс обучения более занимательным. Квесты, симу-
ляции, викторины и другие игровые механики помогают 
закрепить теоретический материал и отработать прак-
тические навыки. Например, симуляция работы фрон-
тальной стойки регистрации в отеле позволяет студен-
там быстро научиться эффективно общаться с гостями 
и решать различные проблемы.

3. Искусственный интеллект (ИИ): ИИ может исполь-
зоваться для персонализации обучения, адаптации об-
разовательного контента к индивидуальным потребно-
стям студентов, а также для автоматизации процессов 
оценки знаний. Например, интеллектуальные системы 
могут анализировать прогресс студентов и предлагать 
им дополнительные упражнения или материалы для бо-
лее глубокого понимания темы [3, с. 622].

В качестве примера успешного внедрения инноваци-
онных технологий можно привести использование сер-
виса LearningApps. Этот сервис позволяет создавать ин-
терактивные упражнения различных форматов, включая 
поддержку видео, аудио и озвучки текста. Возможность 
копирования заданий в виде ссылки или QR-кода обе-
спечивает удобство использования при дистанционном 
обучении. Создание интерактивных упражнений не за-
меняет традиционные лекции и практические занятия, 
а дополняет их, повышая эффективность усвоения ма-
териала [1, с. 187].
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Однако, необходимо отметить, что внедрение инно-

вационных технологий требует не только приобретения 
необходимого оборудования и программного обеспече-
ния, но и профессиональной подготовки преподаватель-
ского состава. Педагоги должны быть готовы к работе 
с новыми технологиями и уметь эффективно использо-
вать их в образовательном процессе. Только комплекс-
ный подход, объединяющий инновационные технологии 
и высококвалифицированных преподавателей, позво-
лит подготовить конкурентоспособных специалистов для 
российской туристической индустрии.

Современное образование стремительно интегриру-
ет инновационные подходы. Цель –  не просто передача 
знаний, а развитие целостной личности студента, обла-
дающей критическим мышлением, коммуникативными 
навыками и готовностью к решению реальных профес-
сиональных задач. Среди наиболее эффективных мето-
дов выделяются кейс-стади, деловые игры и педагогика 
удивления.
– Метод кейс-стади, или метод анализа конкретных 

ситуаций, активно внедряется в образовательный 
процесс не случайно. Он напрямую отвечает на вы-
зовы современной образовательной парадигмы. 
Кейс-стади –  это не просто разбор готовых реше-
ний, а глубокий анализ реальной или смоделирован-
ной ситуации, требующий от студента критического 
мышления, способности синтезировать информа-
цию из различных источников, выдвигать гипотезы 
и обосновывать свои выводы. В процессе работы 
над кейсом студенты учатся эффективно работать 
в команде, аргументировано отстаивать свою по-
зицию и учитывать мнения других. Важно отметить, 
что метод кейс-стади перестал быть исключитель-
ной прерогативой учебного процесса. Он широко ис-
пользуется в научных исследованиях, позволяя глу-
боко анализировать сложные социальные и эконо-
мические явления. Развитие навыков составления 
кейсов также является неотъемлемой частью обуче-
ния, позволяя студентам перевести теоретические 
знания в практическую плоскость и понять сущность 
процесса исследования. В целом, метод направлен 
на развитие общего интеллектуального и коммуни-
кативного потенциала как студентов, так и препода-
вателей, способствуя более глубокому взаимодей-
ствию и пониманию [8, с. 9].

– Следующим инновационным методом являются де-
ловые игры и тренинги. Они позволяют имитировать 
реальные профессиональные ситуации, формируя 
и закрепляя необходимые умения и навыки. Особую 
актуальность этот метод приобретает в сферах, тре-
бующих высокого уровня межличностного взаимо-
действия, таких как сфера гостеприимства. Ролевые 
игры в этом контексте позволяют отработать комму-
никативные навыки, научиться эффективно взаимо-
действовать с коллегами, клиентами и партнерами, 
совершенствовать организационные способности 
и стрессоустойчивость. Более того, деловые игры 
способствуют развитию навыков командообразова-
ния, самоорганизации и стремления к самообуче-
нию и саморазвитию –  ключевых компетенций для 
успешной карьеры в любой сфере.

– Педагогика удивления –  это относительно новый 
подход, ориентированный на стимулирование когни-
тивной активности студентов через нестандартные 
методы преподавания и необычные задания. В ос-
нове этого метода лежит принцип «эффекта неожи-
данности», который позволяет пробудить интерес 
и заинтересованность в изучаемом материале. Это 
может проявляться в использовании интерактивных 

технологий, нестандартных форм представления ин-
формации, включении элементов игры и творчества. 
Главная цель –  перевести образовательный процесс 
из рутины в область живого интереса, побуждая сту-
дентов к самостоятельному поиску знаний и актив-
ному участию в образовательном процессе [6, с. 8].
Таким образом, современное образование все актив-

нее использует инновационные методы обучения, такие 
как кейс-стади, деловые игры и педагогика удивления. 
Эти методы не только повышают эффективность обуче-
ния, но и способствуют формированию целостной лично-
сти студента, готовности к вызовам современного мира 
и успешной профессиональной реализации. Комбина-
ция традиционных и инновационных методов позволяет 
добиться оптимальных результатов и подготовить кон-
курентоспособных специалистов для туристической от-
расли.
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THE USE OF INNOVATIVE EDUCATIONAL 
TECHNOLOGIES IN THE TRAINING OF FUTURE 
SPECIALISTS IN THE FIELD OF TOURISM

Maslennikova E. G., Taranenko O. N., Romanko I. E.
Russian State University of Tourism and Service, North Caucasus State 
University Pyatigorsk Institute (branch)

In this article, the authors consider aspects of the application of in-
novative educational technologies in the training of future special-
ists in the field of tourism. The definition of the concept of “innova-
tive educational technologies” is given. The authors note that it is 
necessary to switch to innovative approaches that develop not only 
fundamental knowledge, but also key competencies: communica-
tion skills, creative thinking, and the ability to independently solve 
professional problems. Among the most promising technologies, the 
authors highlight virtual reality (VR), gamification and artificial intelli-
gence (AI). As a result of the research, it is concluded that the use of 
innovative pedagogical technologies in the education of specialists 
in the tourism industry is not just a modernization of the education-
al process, but a strategic investment in the future of the industry. 
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They not only increase the effectiveness of learning, but also con-
tribute to the formation of a holistic student’s personality, readiness 
for the challenges of the modern world and successful professional 
realization.

Keywords: innovative educational technologies, tourism, future 
specialists, personnel training.
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Приемы отработки лексики на занятиях английского языка в строительном 
вузе
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Статья посвящена изучению новых методологических на-
правлений отработки лексики на занятиях английского языка 
в строительном ВУЗе с использованием различных приемов. 
Автором обосновывается актуальность и значимость темы 
исследования. Высказывается предположение о том, что про-
фессиональная компетентность специалиста «будущего» –  
мульти- структурное аддитивное образование, каркас которого 
составляют три классические группы навыков (скилл- кейсы) –  
жестких, мягких и навыков самосовершенствования. Вместе 
с тем, по мнению автора, их функциональный баланс обеспе-
чивают дополнительные скилл- боксы, одним из которых явля-
ется иноязычный (иноязычная компетенция). Уточняется де-
финиция понятия «иноязычная компетенция». Акцентировано 
на том, что иноязычная компетентность будет считаться сфор-
мированной настолько, насколько развита способность специ-
алиста строительной сферы мыслить и действовать в той или 
иной профессиональной ситуации (бытовой, проблемной, про-
гностической и проч.). Исходя из классического знания о струк-
туре иноязычной компетенции, заключается об образующей 
роли лексического навыка в воспроизводстве данной способ-
ности. Дается его характеристика, предлагается авторская 
тематически согласованная трактовка. Изучается имеющийся 
опыт применения инновационных методологических направле-
ний отработки лексики на занятиях иностранного (английского) 
языка, как процесса преобразования соответствующих знаний 
и умений в навык. Отдельное внимание уделено методу «на-
правленного открытия», доказана его теоретическая и прак-
тическая эффективность в иноязычном обучении студентов 
строительных специальностей с учетом тренда экстернализа-
ции профильного образования. Заключено о необходимости 
развития опыта применения различных инновационных мето-
дов и приемов отработки STEM-профессиональной лексики, 
в том числе в рамках комплексного подхода к обучению буду-
щих специалистов.

Ключевые слова: отработка лексики, лексический навык, 
профессионально- ориентированное обучение, английский 
язык, строительный ВУЗ, критическое мышление, метод «на-
правленное открытие».

Получение и развитие новых навыков в настоящее 
время является главной «экзистенциальной» метазада-
чей (с греч. μετά –  «между, после, через») специалиста 
независимо от области его профессиональной деятель-
ности [1, 9, 12]. Формирование знания и умения, соб-
ственно, получения, развития и в последующем полез-
ного использования таких навыков осуществляется, как 
правило, на этапе обучения в высшей школе и последу-
ющих ступенях образования (дополнительной професси-
ональное образование), что предопределено не только 
базисными положениями прикладных ФГОС, но и в це-
лом новой парадигмой прогностического воспитания 
так называемого «универсального» участника трудо-
вых отношений, или в более привычной терминологии –  
«специалиста будущего» [14].

Действительно, современные геополитические трен-
ды, разнонаправленно влияя на абсолютное большин-
ство общественных институтов, создают все новые, 
практически не подлежащие предсказанию условия 
и перспективы профессиональной жизнедеятельности 
человека, находящегося на старте своего карьерного 
пути. Особенно остро это проявляется в строительной 
и смежных отраслях; после событий 2020 (пандемия 
COVID-19) и 2022 гг. (СВО на Украине) отдельные от-
раслевые кадровые сектора стали испытывать кадро-
вый дефицит высококвалифицированного персонала [4]. 
Так, например, согласно мнению директора по персона-
лу Группы ЦДС Юлии Девяткиной, наиболее сложной 
остается ситуация с инженерно- техническими кадрами, 
специалистами проектно- конструкторских бюро, в ИТ, 
управлении недвижимостью и проч. Аналогичного мне-
ния придерживаются HR-руководители других крупных 
строительных объединений (групп, консорциумов) 1.

В своих предыдущих исследованиях мы неоднократ-
но делали акцент на том, что компетентностный фун-
дамент инженерно- технического специалиста имеет 
сложную структуру и включает отнюдь не только базо-
вые профессиональные компетенции –  жесткие навыки 
(англ. hard skills), но также гибкие (англ. soft skills) на-
выки и навыки самосовершенствования (англ. self-skills) 
[10, 11]. Их функциональная гармония и корреляционный 
эффект зависит от наличия (сформированность) у тако-
го специалиста набора дополнительный скилл- боксов. 
Так, например, высказано предположение о том, что 
профессиональная культура (skill box of professional 
culture), выполняя симбиотическую и, вместе с тем, ка-
талитическую роль в работе перечисленных фундамен-
тальных навыков, способствует достижению инженерно- 
техническим специалистом уровня мастерства в трудо-
вой деятельности [6, 10, 15].

Полагаем, аналогичным образом действует и дру-
гая группа субнавыков –  скилл-кейс, компоненты ко-
торого составляют иноязычную компетенцию (ан-
гл. foreign language skill box). Основной функцией (ро-
лью) данной компетенции является дифференциально- 
дескриптивная; в буквальном понимании, владение 

1 От сварщика до айтишника: какие кадры нужны стро-
ительным компаниям и где их брать. –  29.06.2023 // Фонтан-
ка.ру. –  ULR: https://www.fontanka.ru/2023/06/29/72445850/?ys-
clid=lzv2uyngcb411832094 (дата обращения: 25.07.2024)
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иностранным языком позволяет определить (от лат. de-
scribere) положение конкретного специалиста, в нашем 
случае –  специалиста строительной сферы, –  на опреде-
ленной ступени его профессионального развития. Опи-
раясь на положения, высказанные Е. А. Пушкаревой, мы 
предлагаем рассматривать иноязычную компетен-
ции такого специалиста как органичную совокупность 
знаний, умений, опыта и экспертизы, выражающих его 
компетентность в области коммуникации и комфортном 
функционировании в мультикультурной профессиональ-
ной среде (проектной, информационной, дигитальной) 
[13].

Мы исходим из того, что иноязычная компетентность 
будет считаться сформированной настолько, насколько 
развита способность специалиста строительной сферы 
мыслить и действовать в той или иной профессиональ-
ной ситуации (бытовой, проблемной, прогностической 
и проч.). Данная способность является воспроизвод-
ной и является результатом накопления специального 
знания, получаемого в процессе обучения иностранно-
му языку в результате прохождения соответствующих 
уровней. Согласно классическому знанию, иноязычная 
компетенция представляет собой структуру, которую со-
ставляют таких уровня: лингвистический, речевой и про-
фессиональный. Каждый из них, в свою очередь, под-
разделяется на подуровни. Как видно на рисунке 1, ба-
зисный уровень формирования изучаемой компетенции 
составляет лингвистический уровень, основу которого, 
в свою очередь составляет лексический подуровень.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ: знание/умение использовать иностранный язык в 
междисциплинарном блоке, знание/умение применять навыки владения иностранным 

языком в профессиональной деятельности.

РЕЧЕВОЙ УРОВЕНЬ: дискурсивный и стратегический субуровни;

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ: лексический, грамматический и фонетический 
субуровни;

Рис. 1. Простейшая структура иноязычной компетенции [5]

Согласно мнению А. С. Даниленко, данный уровень 
включает в себя наличие (обладание, знание) словарно-
го запаса и умение уместно использовать те или иные 
речевые единицы касательно контекста речи» [5, с. 189]. 
Для образования прикладного лексического навыка 
требуется апробация (отработка) данных умений, при-
менение на практике имеющихся вокабулярных знаний. 
В данном случае следует согласиться с мнением Н. К. Су-
леймановой о том, что формирование лексической ком-
петенции, –  многоступенчатый процесс; среди прочего 
в нем также задействуются способности обучающегося 
решать коммуникативные задачи, связанные с практи-
ческим использованием иноязычной лексики в речевой 
деятельности на основе приобретенных знаний, умений 
и навыков [16]. Исходя из этой мысли, можно заключить 
о том, что лексический навык специалиста строи-
тельной сферы –  это функциональная (активная) со-
вокупность знаний о специальных (профессиональных) 
лексических единицах одной или нескольких професси-
ональных групп (профессионализмах) и умений их при-
менять в условиях деловой коммуникации (бытовой, про-
блемной, прогностической и проч.) на иностранном (ан-
глийском) языке, для комфортного функционирования 
в мультикультурной профессиональной среде (проект-
ной, информационной, дигитальной).

По достижение в результате отработки лексическо-
го навыка (англ. lexical skill) определенной степени ав-

томатизма и, в последующем, образования симбиоти-
ческих мыслительных связей –  в действиях по выбору 
лексической единицы одной или нескольких професси-
ональных групп (включая профессионализмы) согласно 
ситуации (см. рисунок 2), в том числе в «сочетании с дру-
гими единицами в продуктивной речи (говорение и пись-
мо), а также в восприятии и ассоциировании со значе-
нием в рецептивной речи (аудирование, чтение)» [19, 
с. 19] –  можно будет говорить о прохождении первой фа-
зы формирования лексической компетенции и, таким об-
разом, первой ступени соответствующего уровня компе-
тенции иноязычной [3].

Простые термины: aspect (ракурс), balcony (балкон), balustrade (балюстрада), 
bosket (боскет), colour (колер), dome (купол), gabarit (габарит), gallery (галерея), 

interior (интерьер), lucarne (люкарна), lunette (люнет), panel (панель), parquet 
(паркет), pergola (пергола), pile (свая), relief (рельеф), reveal (откос), rhythm (ритм), 
rotunda (ротонда), sand (песок), square (площадь), timber (лесоматериалы), veranda 

(веранда) и проч.

Производные термины: adhesion (адгезия), baluster (стойка), foundation
(фундамент), hardness (твердость), humidity (влажность), impost (импост), 

incrustation (инкрустация), pavement (тротуар), plancer (софит), plaster 
(штукатурка), reconstruction (реконструкция), restoration (реставрация), 

underlayment (стяжка) и проч.

Сложные термины: breathability = breath + ability (водонепроницаемость); break 
+ stone/rock + stone (щебень); concrete + finisher (бетонщик); forehall = fore + hall 
(аванзал); notchboard = notch + board (косоур); platband = plat + band (наличник); 

resistibility = resist + ability (прочность); satellite-city = satellite + city (город-
спутник); skirting-board = skirting + board (плинтус); staircase = stair + case 

(лестница) и проч.

Рис. 2. Примеры групп профессиональных лексических 
единиц

В настоящее время существует множество актуаль-
ных и функциональных методов, подходов, приемов 
и проч. отработки лексики на занятиях иностранного (ан-
глийского) языка. В последнее время научное знание ак-
тивно пополняется новыми методологическими направ-
лениями, в том числе ориентированными на коммуника-
тивный подход к обучению, например: лингвокультурный 
(linguocultural), лексический (lexical approach), холисти-
ческий (language awareness), обучение на основе задач 
(task- based learning), обучение на основе содержания 
(content- based instruction), dogme- подход, «требуй боль-
ше» (demand high) и других [2]. Нужно сказать, что мно-
гие из них в российских педагогических реалиях (выс-
шая школа) практически не разработаны. Аналогичная 
ситуация имеется и в отношении альтернативных ме-
тодов иноязычного обучения, например, метод полной 
физической реакции (total physical response), метод сце-
нария (story line method), структурный метод (structural 
method), метод presentation, дедуктивный метод (prac-
tice and production), функциональный метод (functional 
approach) и проч. [8].

Анализ международного педагогического опыта по-
зволил нам среди прочих выделить метод «направлен-
ного открытия» (англ. guided discovery) [8, 20, 23]; в рус-
скоязычном знаниевом сегменте он также известен как 
индуктивный метод, метод управляемых открытий или 
направляющий метод. Изначально он использовался ис-
ключительно для формирования грамматических навы-
ков обучающихся. Согласно Дж. Скривенеру, овладение 
соответствующим материалом предполагает, во-пер-
вых –  объяснение преподавателем грамматического 
правила, во-вторых, непрямая помощь обучающимся 
в понимании этого правила, в-третьих, постижение его 
смысла обучающимися самостоятельно [24, p. 267]. Та-
ким образом, очевидно, что основная идея метода за-
ключается в том, что преподаватель принимает участие 
в формировании грамматических знаний и лишь косвен-
но грамматических умений, тогда как отработка правила 
на практике (формирование навыка) вменяется самому 



89

СОЦ
ИАЛ

ЬНО-ГУМ
АНИТАРНЫ

Е ЗНАНИЯ
обучающемуся [18]. Имеются эмпирические исследова-
ния, доказывающие эффективность индуктивного ме-
тода в преподавании иностранного языка обучающимся 
независимо от возраста и уровня знаний [21].

С введением дистанционного обучения «guided dis-
covery» стали применять и для формирования других 
лингвистических и речевых навыков [7]. В свою очередь 
переориентация образовательных организаций на пара-
дигму непрерывного образования способствовала крис-
таллизации данной методологической практики и в дру-
гих предметных областях. Так, например, в результате 
проведенного эмпирического исследования, Шри Ха-
стути Ноер заключает о том, что использование метода 
«направленного открытия» в преподавании математи-
ческих и естественнонаучных дисциплин более эффек-
тивно в сравнении с традиционными, что, среди прочего, 
выражается в качественном улучшении навыков крити-
ческого мышления обучающихся [22]. Контекстуально 
данные результаты вызывают определенный интерес, 
поскольку, как было указано выше, основу иноязычной 
компетентности специалиста строительной сферы в том 
числе составляют мыслительные процессы, требующие 
образования симбиотических мыслительных связей 
на определенном уровне освоения иностранного языка.

В качестве примера кейса отработки лексики на за-
нятиях иностранного (английского) языка в строитель-
ном ВУЗе можно привести следующий фрагмент лекции: 
преподаватель в рамках темы Building Materials дает об-
учающимся необходимый вокабуляр терминов, необхо-
димых для целей профессиональной коммуникации, за-
тем дает упражнения (например, read international words 
and guess about their meanings, mind the stress; match the 
synonyms; match the adjectives to the nouns; match the 
words to make phrases; match the words with their defini-
tions и проч.), текст (письменный и аудиальный) для са-
мостоятельного изучения в группе и ответа на краткие 
вопросы, выполнения задания «true & false» или другие 
(translate into Russian the words and phrases from the text; 
translate into English the words and the phrases from the 
text и проч.).

К следующей лекции обучающиеся готовят интерак-
тивный проект (например, summary) на свободную от-
раслевую тему, в соответствии с их интересами (напри-
мер, «Egyptian Pyramid Construction Techniques», «The 
profession of a builder in British cinema», «The World’s 
Worst Architectural Disasters» и проч.), с задействовани-
ем всех или нескольких терминов, изученных на занятии, 
используя, в том числе аутентичный исследовательский 
материал. Таким образом, задействуются все единицы 
виды продуктивной речевой деятельности. На заверша-
ющем этапе преподаватель проводит CCQ-опрос (англ. 
сoncept checking question) для выявления уровня усвое-
ния обучающимися изученных языковых единиц (вока-
буляр, устойчивое выражение и проч.) [17].

Индуктивный метод предполагает использование 
приемов, заимствованных из других проспективных под-
ходов иноязычного обучения: деловые игры, командные 
игры, кейсы (разбор проблемной профессионально- 
ориентированной ситуации), разработка сценария, те-
матические исследования, проектирование, сторител-
линг (метод TPRS), дискуссия и проч. [7, 8, 11, 23]. Та-
ким образом, отработка англоязычной профессиональ-
ной лексики на лекциях в строительном ВУЗе предпо-
лагает также использование иных приемов и методов 
обучения иностранного языка, что позволяет повысить 
эффективность достижения предметных и метапредмет-
ных результатов, в том числе, условиях экстернального 
режима получения иноязычного знания.

Так, как указывает Д. А. Зейналова, «guided discov-
ery» рекомендуется использовать в комплексе с мето-
дом TPR (англ. total physical response –  «полная физиче-
ская реакций») и функциональной методом [8]. Эмпири-
ческих доказательств комбинаторной методологии обу-
чения нами обнаружено не было, равно как и педагоги-
ческого опыта и результатов опытно- экспериментальных 
исследований в российском научном сегменте относи-
тельно изученного метода или его элементов (прие-
мов). Учитывая описываемые в зарубежной литературе 
успешные практики применения метода «направленного 
открытия», существует необходимость в развитии опы-
та его применения, а также иных инновационных ме-
тодов и приемов, их комбинаций для отработки STEM-
профессиональной лексики, в том числе в рамках ком-
плексного подхода к обучению будущих специалистов 
строительной и смежных отраслей.
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TECHNIQUES FOR PRACTICING VOCABULARY 
IN ENGLISH CLASSES AT A CONSTRUCTION 
UNIVERSITY

Kostiukovich E. Y.
National Research Moscow State University of Civil Engineering

The article is devoted to the study of new methodological directions 
for practicing vocabulary in English classes at a construction uni-

versity using various techniques. The author substantiates the rel-
evance and significance of the research topic. It is suggested that 
the professional competence of a specialist of the “future” is a multi- 
structural additive formation, the framework of which consists of 
three classical groups of skills (skill cases) –  hard, soft and self-im-
provement skills. At the same time, according to the author, their 
functional balance is provided by additional skill boxes, one of which 
is a foreign language (foreign language competence). The definition 
of the concept of “foreign language competence” is clarified. It is 
emphasized that foreign language competence will be considered 
formed to the extent that the ability of a specialist in the construction 
sphere to think and act in a particular professional situation (every-
day, problematic, prognostic, etc.) is developed. Based on classical 
knowledge about the structure of foreign language competence, it is 
concluded about the forming role of lexical skill in the reproduction 
of this ability. Its characteristics are given, the author’s thematically 
consistent interpretation is proposed. The existing experience of ap-
plying innovative methodological directions of vocabulary develop-
ment in foreign (English) language classes is studied, as a process 
of transforming relevant knowledge and skills into a skill. Special 
attention is paid to the method of “directed discovery”, its theoretical 
and practical effectiveness in foreign language teaching of students 
of construction specialties is proven, taking into account the trend 
of externalization of specialized education. It is concluded about the 
need to develop experience in applying various innovative meth-
ods and techniques for practicing STEM professional vocabulary, 
including within the framework of an integrated approach to training 
future specialists.

Keywords: vocabulary development, vocabulary skill, professional-
ly oriented training, English language, construction university, criti-
cal thinking, “di guided discovery” method.
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Статья посвящена одной из важнейших проблем в сфере сред-
него профессионального образования –  дефициту педагогиче-
ских кадров. В статье обосновывается необходимость устра-
нения последнего для преодоления кризисных явлений в СПО.
Целью статьи является выявление релевантных проблем, ко-
торые не позволяют преодолеть дефицит педагогов в системе 
среднего профессионального образования, и предложение ре-
комендаций для разрешения указанных проблем.
Для реализации поставленной цели было проведено эмпириче-
ской социологическое исследование, в ходе которого методом 
полуформализованного интервью были опрошены работники 
сферы СПО. На основе их ответов были выявлены основные 
проблемы (факторы), обусловливающие существование дефи-
цита педагогических кадров, и разработаны соответствующие 
предложения.

Ключевые слова: среднее профессиональное образование, 
дефицит педагогических кадров, эмпирическое социологи-
ческое исследование, факторы дефицита педагогических ка-
дров; решение проблемы дефицита педагогических кадров.

Введение
Система среднего профессионального образования 
(СПО) в России играет ключевую роль в подготовке специ-
алистов для различных отраслей экономики. Она обеспе-
чивает рынок труда кадрами, обладающими практически-
ми навыками и теоретической подготовкой, необходимы-
ми для выполнения задач на современных предприятиях. 
В условиях увеличения числа абитуриентов, поступающих 
на программы СПО, возрастает потребность в квали-
фицированных педагогах, которые могут обеспечивать 
высокий уровень подготовки и адаптировать студентов 
к быстро меняющимся требованиям рынка.

Однако на сегодняшний день существует серьезная 
проблема нехватки педагогических кадров в системе 
СПО. Острая нехватка квалифицированных преподава-
телей в колледжах и техникумах ограничивает возмож-
ности качественного развития системы СПО и ставит 
под угрозу её способность готовить специалистов, со-
ответствующих современным профессиональным стан-
дартам.

Целью данной статьи является выявление проблем 
(факторов), обусловливающих дефицит педагогических 
кадров в системе СПО, и разработка рекомендаций, на-
правленных на решение этих проблем.

Материалы и методы
Проблема дефицита педагогических кадров в системе 
среднего профессионального образования (СПО) уже 
привлекала внимание исследователей. Они рассматри-
вали причины, последствия и возможные пути преодоле-
ния кадрового дефицита в образовательной сфере. Так, 
Н. В. Зубаревич исследовала социально- экономические 
факторы, влияющие на распределение кадров и отток 
квалифицированных специалистов из образования, вклю-
чая региональные различия и их влияние на кадровый 
дефицит [11]. Исследователи (Т. М. Резер, Я. А. Григо-
ренко) подчеркивают влияние демографической ситуа-
ции на формирование кадрового дефицита, в частности 
отмечают значимую для промышленного региона не-
равномерность демографического развития населения 
в Курганской, Свердловской и Челябинской областях. 
Резер, Т. М. Государственное управление демографи-
ческой ситуацией в Уральском федеральном округе / 
Т. М. Резер, Я. А. Григоренко // Вопросы управления. –  
2023. –  № 1(80). –  С. 75–89. –  DOI 10.22394/2304–3369–
2023–1–75–89. –  EDN QTGAKS. [12]. Ю. Р. Вишневский 
и С. Ю. Рощин занимались вопросами профессиональной 
ориентации и карьерных ожиданий студентов, изучая, по-
чему выпускники педагогических направлений не всегда 
возвращаются в образовательную систему после обуче-
ния [13]. И. Н. Молчанов подчеркивает значимость оценки 
образовательных достижений учащихся в развитии систе-
мы профессиональной ориентации школьников. Молча-
нов, И. Н. Интеллектуальный капитал школьников в зер-
кале международных сопоставлений / И. Н. Молчанов // 
Вопросы управления. –  2022. –  № 4(77). –  С. 31–45. –  DOI 
10.22394/2304–3369–2022–4–31–45. –  EDN OJYICZ. [14]. 
О. Г. Филатова сосредоточила внимание на анализе соци-
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альной поддержки и карьерного сопровождения молодых 
специалистов, которые могут способствовать уменьше-
нию оттока педагогических кадров из учреждений СПО 
[13]. Н. С. Калмыкова изучала удовлетворенность трудом 
среди педагогов и факторы их профессионального выго-
рания, что важно для удержания специалистов в системе 
СПО [14]. И. Г. Ткаченко рассматривала влияние мате-
риального вознаграждения и нематериальных стимулов 
на мотивацию педагогов, работая над темой укрепления 
престижа педагогической профессии [15].

Также проводились эмпирические социологические 
исследования по проблеме дефицита педагогических 
кадров, но в основном они касались системы образова-
ния в целом, включая начальное, среднее и высшее об-
разование. Исследования, посвященные только системе 
СПО, проводились реже. Например, ВЦИОМ проводил 
исследования, связанные с удовлетворенностью трудом 
педагогических работников, мотивацией и барьерами 
в образовательной сфере [16]. Фонд «Общественное 
мнение» изучал вопросы престижа профессии препода-
вателя, социальной поддержки и барьеров для работы 
в образовательных учреждениях, включая аспекты, свя-
занные с условиями работы и оплатой труда [17].

Отметим, что именно эмпирические исследования 
помогают глубже понять факторы, влияющие на дефи-
цит педагогических кадров, и раскрыть причины, по ко-
торым образовательные учреждения в системе СПО 
сталкиваются с трудностями в привлечении и удержа-
нии квалифицированных преподавателей. Эти исследо-
вания выявляют основные барьеры для молодых специ-
алистов, такие как низкий уровень заработной платы, 
отсутствие перспектив карьерного роста, недостаточная 
социальная поддержка, а также высокие нагрузки и бю-
рократизация работы.

Однако, ситуация с дефицитом педагогических ка-
дров в системе СПО по-прежнему остается сложной, 
не меняется в лучшую сторону. Это требует продолже-
ния исследований, тем более что необходимо учитывать 
такие факторы, как быстрое изменение технологическо-
го уклада российской экономики, импортозамещение 
и др.

В рамках нашего исследования был проведён опрос 
методом полуформализованного интервью, направлен-
ный на изучение проблемы дефицита педагогических 
кадров в системе среднего профессионального образо-
вания. В качестве респондентов выступили 20 человек: 
это преподаватели, представители администрации кол-
леджа 10 мужчин из них 9 преподавателей и 1 заведую-
щий кафедрой и 10 женщин из них 9 преподавателей и 1 
заведующая кафедрой в возрасте от 21 года до 75 лет. 
Участники имели различный профессиональный опыт, 
варьирующийся от 2 до 40 лет.

Результаты исследования
В ходе опроса преподавателей колледжа Екатеринбург-
ского института физической культуры (филиала) Ураль-
ского государственного университета физической куль-
туры были выявлены ключевые проблемы, влияющие 
на кадровый дефицит в системе среднего профессио-
нального образования, а также предложены возможные 
пути их решения.

Одной из основных причин нехватки кадров в систе-
ме СПО является низкий уровень заработной платы пре-
подавателей. По данным Росстата, средняя заработная 
плата преподавателей колледжей Свердловской обла-
сти составляет около 35–40 тысяч руб лей, что значи-
тельно ниже средней заработной платы в промышлен-
ности (70–80 тысяч руб лей по Свердловской области) 

[21] Это делает работу в колледжах менее привлекатель-
ной для молодых людей, которые часто выбирают другие 
профессиональные сферы.

Подавляющее большинство респондентов отмети-
ли, что уровень их заработной платы не соответствует 
ни трудозатратам на выполнение их запланированной 
нагрузки, ни текущим экономическим условиям. Пре-
подаватели с опытом (мужчина, 33 года, стаж 12 лет 
и женщина, 35 лет, стаж 9 лет) заявили, что текущий уро-
вень зарплаты не позволяет им обеспечить стабильную 
жизнь. По их мнению, для более или менее комфортного 
уровня жизни и для привлечения молодых специалистов 
зарплата должна быть не менее 60 тыс. руб лей.

Кроме того, преподаватели считают, что для улуч-
шения ситуации требуется государственное регулиро-
вание заработной платы, чтобы устранить значительные 
различия между регионами. Как отметил один из ре-
спондентов, «государство должно установить фиксиро-
ванную минимальную ставку для преподавателей, что-
бы профессия стала привлекательнее по всей стране» 
(мужчина, 28 лет, стаж 5 лет).

Преподаватели также предложили усилить социаль-
ные гарантии для молодых специалистов и создать боль-
ше льгот. Один из них считает, что необходимо ввести 
государственную систему грантов для преподавателей 
СПО, которые могли бы покрывать их обучение, аренду 
жилья или переезд в другие регионы (мужчина, 28 лет, 
5 лет).

Следующая проблема, на которую обращают внима-
ние преподаватели различных возрастных групп –  не-
хватка современных и актуальных программ повыше-
ния квалификации. Несмотря на наличие доступных кур-
сов, респонденты (мужчина, 33 года, стаж работы 5 лет 
и женщина, 30 лет, стаж работы 7 лет), отметили, что 
курсы зачастую устарели и не отвечают требованиям 
быстро развивающихся технологий и рынков. Им бы хо-
телось видеть больше практических тренингов и мастер- 
классов, которые готовили бы их к работе в современ-
ных условиях.

Один из респондентов выразил желание проходить 
курсы по современным технологиям и психологии рабо-
ты с молодежью, чтобы эффективнее взаимодейство-
вать с учениками. Он подчеркнул: «Курсов много, но хо-
телось бы больше практических мастер- классов и тех-
нологий» (мужчина 21 год, стаж работы 2 года). Другой 
респондент отметил необходимость курсов по методам 
вовлечения студентов в образовательный процесс. Это 
может включать повышение их интереса к учебе, актив-
ное участие в занятиях, взаимодействие с преподавате-
лем и друг с другом, а также использование современ-
ных технологий и методик для поддержания мотивации 
в обучении и использованию цифровых технологий в об-
разовательном процессе: «Необходимы современные 
тренинги», –  считает респондент. Среди тем, которые бы 
заинтересовали респондента, он указал: «Основы IT, ме-
тоды вовлечения студентов, работа с мотивацией» (жен-
щина 24 года, стаж 6 лет). Он также выразил заинте-
ресованность в стажировках на реальных предприятиях 
для лучшего понимания требований рынка труда: «Да, 
интересна сфера психологии и педагогики в условиях 
реального бизнеса».

Среди других ключевых проблем, которые приводят 
к уходу молодых педагогов из системы СПО, респонден-
ты обратили внимание на следующие.

Отсутствие карьерного роста
Как отметил один из участников опроса: «Перспектив 
мало, нужно внедрить четкие карьерные пути и повысить 
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оплату за старшинство» (мужчина, 28 лет, стаж 5 лет). 
Другой респондент подчеркнул: «Перспективы роста 
не развиты, нужны карьерные консультации» (женщина, 
24 года, стаж 6 лет).

Избыточная бумажная нагрузка
Серьезной проблемой, выявленной в ходе опроса, яв-
ляется значительный объем бюрократической работы, 
который отвлекает педагогов от их основной деятельно-
сти –  преподавания. Один из респондентов предложил: 
«Снизить бумажную работу и внедрить новые техноло-
гии для упрощения процесса преподавания» (мужчина, 
35 лет, стаж 8 лет) Участники опроса подчеркивают, что 
чрезмерные административные обязанности, связанные 
с составлением отчетов, документацией и планировани-
ем, существенно увеличивают рабочую нагрузку, снижая 
качество подготовки и проведения занятий. Это, в свою 
очередь, создает дополнительный стресс и приводит 
к профессиональному выгоранию, особенно у молодых 
специалистов. Решением, по их мнению, может стать 
оптимизация документооборота и активное внедрение 
цифровых технологий.

Отсутствие поддержки для молодых 
специалистов
Одной из проблем, выявленных в ходе исследования, 
является недостаточная материальная и социальная 
поддержка молодых педагогов. Респонденты указывают 
на необходимость внедрения мер, направленных на улуч-
шение жилищных условий. В частности, предлагаются 
субсидии на аренду жилья, а также программы льготного 
кредитования и государственные субсидии на приобрете-
ние жилья: «Молодым педагогам необходима поддерж-
ка в решении жилищных вопросов, например, субсидии 
на аренду жилья или льготное кредитование на приоб-
ретение собственного жилья», –  отмечают респонденты 
(мужчина 28 лет, стаж работы 5 лет).

Старение кадров
Еще одной значимой проблемой, выявленной в ходе опро-
са, является старение кадров. Более 55% преподавате-
лей старше 50 лет, тогда как доля специалистов моло-
же 35 лет составляет лишь 8%. Этот дисбаланс создает 
значительные риски для системы СПО, поскольку мно-
гие педагоги старших возрастных групп вскоре выйдут 
на пенсию, а привлечение молодых специалистов оста-
ётся на низком уровне: «Старение кадров становится 
серьезной проблемой: большинство преподавателей –  
это специалисты старших возрастных групп, а молодых 
специалистов практически нет. Нужно привлекать моло-
дежь в профессию, иначе через несколько лет возникнет 
дефицит кадров», –  подчеркнул один из респондентов 
(мужчина 45 лет, стаж работы 15 лет)

Обобщая предложения респондентов, высказанные 
в ходе проведенного нами опроса, можно сформулиро-
вать следующие рекомендации для решения проблемы 
дефицита педагогических кадров в системе СПО.

1). Повышение заработной платы и социальная под-
держка:
• увеличить базовый уровень заработной платы пе-

дагогов, что позволит повысить привлекательность 
профессии;

• ввести программу субсидирования аренды жилья 
и льготного ипотечного кредитования для препода-
вателей.
2). Снижение бюрократической нагрузки:

• провести аудит управленческих процессов с целью 
оптимизации объема используемой документации;

• внедрить современные цифровые технологии для 
автоматизации рутинных задач, чтобы сократить 
время педагогов для основной деятельности.
3). Создание условий для профессионального роста:

• разработать и внедрить новые программы повы-
шения квалификации, включая стажировки, курсы 
и обмен опытом;

• организовать доступ к ресурсам для самостоятель-
ного обучения и профессионального развития.
4). Поддержка молодых специалистов:

• разработать систему мотивационных мер для при-
влечения молодежи в сферу СПО в качестве препо-
давателей, которая включала бы повышенные сти-
пендии для студентов, наставничество, гранты;

• разработать привлекательные карьерные треки, 
включающие четкие перспективы карьерного и про-
фессионального роста, учитывающие достижения 
молодых педагогов и их вклад в модернизацию об-
разовательного процесса в учреждениях СПО.
5). Создание центров карьерного консультирования 

для педагогов, где они смогут получить рекомендации 
по развитию своей профессиональной траектории.

6). Повышение престижа педагогической профессии, 
в том числе в сфере СПО.

Выводы
В ходе проведенного нами интервью с работниками сфе-
ры среднего профессионального образования были вы-
явлены проблемы, которые обусловили дефицит педаго-
гических кадров указанной сфере. Основные проблемы, 
на которые указали респонденты: низкий уровень мате-
риального обеспечения; нехватка современных программ 
повышения квалификации; отсутствие карьерного роста; 
избыточная бюрократическая нагрузка; отсутствие под-
держки для молодых преподавателей; старение педаго-
гических кадров.

Предложенные респондентами и авторами статьи ре-
комендации направлены на решение выявленных в хо-
де конкретно- социологического исследования проблем.
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SHORTAGE OF TEACHING STAFF IN THE SECONDARY 
VOCATIONAL EDUCATION SYSTEM: PROBLEMS AND 
SOLUTIONS

Matrosov A. A., Vatoropin A. S.
Ural Institute of Management of the Russian Presidential Academy of National 
Economy and Public Administration

The article is devoted to one of the most important problems in the 
field of secondary vocational education –  the shortage of teaching 
staff. The article substantiates the need to eliminate the latter in or-
der to overcome the crisis phenomena in the PDF.
The purpose of the article is to identify relevant problems that do not 
allow overcoming the shortage of teachers in the secondary voca-
tional education system, and to propose recommendations for solv-
ing these problems.
To achieve this goal, an empirical sociological study was conducted, 
during which employees of the vocational education sector were in-
terviewed using a semi-formal interview method. Based on their re-
sponses, the main problems (factors) causing the shortage of teach-
ing staff were identified and appropriate proposals were developed.

Keywords: secondary vocational education, shortage of teaching 
staff, empirical sociological research, factors of shortage of teaching 
staff; solving the problem of shortage of teaching staff.
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Данная статья продолжает логику начатого ранее исследо-
вания информационно- аналитического текста французской 
прессы в свете его интерпретационного и воздействующего 
потенциала и ставит перед собой цель исследование прилага-
тельного как одного из основных языковых средств выражения 
оценки, а также анализа функционирования оценочных прила-
гательных в языке современных СМИ. В основе данной работы 
лежит функционально- семантический подход.

Ключевые слова: информационно- аналитический текст, оцен-
ка, лингвистические средства, качественные прилагательные.

Введение
Категория оценки является ключевой̆ в ценностной̆ карти-
не мира, выделяющейся, в свою очередь, в языковой ̆кар-
тине мира. Система ценностей̆, присущая каждой̆ культу-
ре, т.е. представления народа о хорошем и плохом, добре 
и зле, красивом и безобразном, выражается в оценках 
и включается в общую картину мира. Вследствие этого 
наравне с оценочными признаками в семантике языковых 
единиц отражаются также социальные, культурные, исто-
рические, географические, общественно- политические 
особенности картины мира.

Методология исследования
Современный подход к оценке в области стилистики пред-
полагает анализ функциональных стилей с точки зрения 
оценочных средств в них. Поскольку такие тексты публи-
цистического стиля, как информационно- аналитические, 
новостные, комментарии, очерки и реклама, передовая 
статья, являются субъективно- авторскими, а оценка са-
ма по себе всегда субъективна [9], интерес представляет 
использование оценочных средств в этих текстах. Отли-
чительной лингвистической особенностью таких текстов 
является преобладающее количество атрибутивных (N + 
A, A + N) и адвербиальных (Adv + Adj) словосочетаний 
в состав которых входит имя прилагательное (далее –  ИП).

Лингвистическая категория оценки привлекает вни-
мание большого ряда ученых (Н. Д. Арюнова, Е. М. Вольф, 
Т. Г. Добросклонская, Е. Ю. Комарова, Ю. В. Вельдина, 
Е. А. Нелюбина, Ю. Р. Антяскина, Calas F., Uzor Ogechuk-
wu C et Ubajaka, Onyinye D.), которые рассматривали ее 
с точки зрения семантики, психологии, прагматики, фи-
лософии [1, 3, 6, 8, 11, 14, 15].

Так, Е. М. Вольф рассматривает прилагательное как 
основной носитель оценки в языке [3]. Анализ научной 
литературы, посвященной средствам оценки в показы-
вает, что, будучи семантической категорией, оценка ре-
ализуется на разных уровнях языка с помощью соот-
ветствующих им средств: интонационных, графических, 
словообразовательных, лексических и синтаксических 
(Н. Д. Арутюнова [1], Е. М. Вольф [3], З. К. Темиргазина 
[13]). Несомненно, что для стилистического подхода 
именно выбор средств выражения, то есть лексический 
уровень выражения оценки, когда слово не просто имеет 
значение, а еще выражает оценку, является основным.

Результаты и выводы
Категория оценки свой ственная человеческой природе 
и является одним из способов отражения его взаимоот-
ношений с окружающим миром. Оценка задана физи-
ческой и психической природой человека, его жизнью 
и чувствами, она задает мышление и деятельность [1].

Как философская и лингвистическая категория, 
оценка универсальна, так как понятия «хорошо и плохо» 
свой ственны любому языку. Человек сам формулирует 
свое мнение об окружающем мире, таким образом он 
окружающий мир общие и свои собственные представ-
ления о хорошем и плохом [1].

Согласно Ш. Балли, «любая категория оценочных 
слов ведёт своё происхождение от прилагательных». 
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Имя прилагательное обозначает признак, свой ство, ка-
чество предмета. Категориальная семантика качества 
выявляет способность имен прилагательных определять 
существительные, которые выражают оценочную харак-
теристику [2]. Лексико- семантический ряд качественных 
прилагательных является основным инструментом вы-
ражения мнения о лице или предмете. Если для семан-
тики качественных прилагательных основным является 
«мнение субъекта (коллективного или индивидуально-
го», то относительные прилагательные выражают «зна-
ние концептуального признака объекта того или иного 
класса» [12].

Качественные и относительные прилагательные раз-
личаются по способу характеризации, который носит 
субъективный характер у качественных прилагатель-
ных, т.к. предполагает участие говорящего и его оценки; 
и объективный у относительных, т.к. отражает знания 
говорящего о признаках предмета данного класса [7, 
10]. Под оценочными именами прилагательными нами 
понимаются качественные имена прилагательные, от-
личающиеся субъективным способом характеризации 
и служащие в контексте для выражения оценки гово-
рящего.

Источником языкового материала для исследования 
оценочной лексики, послужили передовые статьи (à la 
une) из французской газеты Libération [4].

Анализ исследуемого материала строился на основа-
нии следующего алгоритма:

1) На основе словарных значений –  выявление ко-
личества и соотношения качественных и относительных 
прилагательных с целью установления степени оценки 
(эксплицитная оценка –  на основе качественных оценоч-
ных прилагательных, имплицитная оценка –  но основе 
других средств);

2) выявление преобладающего значения имен при-
лагательных (то есть сводимость их значения к общему 
предикату «плохо / хорошо»);

В анализируемом материале были выявлены 446 ка-
чественных прилагательных и 352 относительных прила-
гательных. Данное соотношение представлено на рис. 1.

Как видно на диаграмме, из общего количества всех 
имен прилагательных 56% относится к качественным, 
остальные 44% относятся к относительным именам при-
лагательным. Выражая оценочное значение с помощью 
оценочных прилагательных, журналист усиливает субъ-
ективный характер статьи.

Приведем примеры употребления качественных и от-
носительных прилагательных в контексте.

Так, например, в статье «Iran: des missiles contre la 
détente» автора Jean- Pierre Perrin речь идет о конфликте 
между Тегераном и ООН из-за испытания баллистиче-
ских ракет, что вызывает беспокойство США и иностран-
ных инвесторов.

«Après les élections du 26 février, qui ont donné une ma-
jorité moins radicale au Parlement, et fort de son succès avec 
l’accord sur le nucléaire, il pouvait espérer se consacrer à 
améliorer la désastreuse situation économique et être ainsi 
en bonne position pour remporter la présidentielle dans un 
an».

В словосочетание une bonne position подразумева-
ется, что позиция правильно выбрана, и она приведет 
к желаемому результату.

В статье «Air du temps» речь идет о незащищенно-
сти и недостоверности информации, которая попадает 
в интернет C’est un mal étrange, répandu parmi des esprits 
crédules et souvent juvéniles, alimenté pour l’essentiel par le 
Net / Это странное заболевание, встречается среди до-
верчивых и часто юных умов, просвещающихся в основ-
ном в Сети. Рассмотрим имена прилагательные: в слово-

сочетании un mal étrange –  странная болезнь автор дает 
собственную оценку сложившейся ситуации, о которой 
сказано в примере, называя нее «странной болезнью», 
прилагательное étrange/странный объективирует автор-
ское впечатление неизученного и неопознанного. Далее, 
с помощью именного словосочетания des esprits créd-
ules / доверчивые умы и адъективного словосочетания 
souvent juveniles /часто молодые, автор характеризует 
публику, подвергшуюся этой «болезни», как достаточно 
юную, неопытную и доверчивую, высказывая собствен-
ное мнение к этому факту.

56%
44% Качественные имена 

прилагательные

Относительные имена 
прилагательные 

Рис. 1. Соотношение качественных и относительных 
прилагательных в информационно- аналитическом тексте

В значении прилагательных, согласно классифика-
ции В. Г. Гака, выделяются следующие пять категорий:
– прилагательные, передающие внутренние и внеш-

ние свой ства;
– прилагательные, характеризующие форму, цвет 

и величину;
– прилагательные, вызывающие ощущения и впечат-

ления [5].
На основании этой классификации в исследуемом 

материале нами было выявлено следующие соотноше-
ние (рис. 2).

48%

41%

8% 2,3% 0,7%
Передаваемое ощущение  и 
впечатление

Внутреннее и внешнее 
свойство

Величина

Цвет

Форма

Рис. 2. Значения прилагательных в передовых статьях

Таким образом, в исследуемом типе текста отмечает-
ся преобладание прилагательных, передающих ощуще-
ние и впечатление, над остальными прилагательными. 
Этот факт может быть объяснен желанием журналистов 
передать, прежде всего личную оценку описываемых 
фактов и событий. Такие прилагательные занимают 48% 
из всех выявленных нами примеров качественных при-
лагательных. Процентное соотношение, приведенное 
на рис. 2 наглядно демонстрирует данную тенденцию.

В результате из 100% (44 прилагательных) 44% (19 
прилагательных) выражают внешние и внутренние свой-
ства, 11% (5 прилагательных) передают величину, из них 
прилагательное grand повторятся 4 раза, 45% (20 прила-
гательных) выражают личные отношения авторов. Заме-
тим, что в ходе анализа полностью отсутствовали при-
лагательные, выражающие форму и цвет, что позволя-
ет нам сделать вывод о преобладании прилагательных, 
передающих чувства, настроения, ощущения журнали-
стов. Такой выбор средств выражения обязательно ока-
зывает воздействие на читателя и объясняется целью 
как автора статьи, так и непосредственно всего издания 
имплантировать нужную оценку в сознании читателя.

Что касается сводимости оценочных значений к об-
щим предикатам «хорошо / плохо», это соотношение 
можно увидеть на рис. 3.
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Отрицательная 

оценка 
13%

Положительная 
оценка 
8%

Нейтральная 
оценка
79%

Рис. 3. Соотношение положительной и отрицательной оценки 
в передовой статье

Из 100% примеров отобранных нами, 13% состав-
ляют прилагательные, отрицательно- оценочное значе-
ние которых зафиксировано в словаре, 8% составляют 
положительно- оценочные прилагательные и 79% –  при-
лагательные с нейтральной оценкой.

Следовательно, в современных французских пере-
довых статьях адресаты склонны эксплицировать нега-
тивную оценку, а не положительную, что может быть свя-
зано с такими экстралингвистическими факторами, как 
социальные и политические события во Франции (пенси-
онная реформа, иммиграционная политика и т.д.), нега-
тивные природные явления.

Заключение
Проведенное исследование позволило сформулировать 
следующие выводы:
– семантика прилагательных позволяет им быть ос-

новными маркерами оценки;
– качественные прилагательные выполняют в тексте 

субъективно- характеризующую функцию, относи-
тельные прилагательные не выражают оценку в пря-
мом значении, но могут быть носителями имплицит-
ной оценки за счет контекстуального окружения.

– Употребление качественных имен прилагательных 
в информационно- аналитическом тексте более ча-
стотно чем имен относительных, что обуславливает 
субъективный тон данного вида текстов.

– Из реализуемых в контексте значений качествен-
ных имен прилагательных самым частотным являет-
ся значение, передающее ощущение и впечатление, 
что позволяет журналистам передать оценку.

– Реализация аксиологического аспекта оценки 
в информационно- аналитическом тексте характери-
зуется преобладанием выражения негативной оцен-
ки над мелиоративной.
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STYLISTIC APPROACH TO DEFINING EVALUATION

Metelkova L. A., Salikhova O. K., Zaytseva E. L.
Moscow State University of Civil Engineering, Pacific State University, 
Uliyanov Chuvash State Uiversity

This article continues the logic of the earlier research of the informa-
tion and analytical text of the French press in the light of its interpre-
tative and influencing potential and aims to study the adjective as 
one of the main linguistic means of expressing evaluation, as well 
as the analysis of the functioning of evaluative adjectives in the lan-
guage of modern media.

Keywords: informational and analytical text, evaluation, linguistic 
means, qualitative adjectives.
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В сфере киноискусства современное культурное пространство 
играет ключевую роль, формируя тенденции и раскрывая но-
вые горизонты для творчества. Культурный контекст определя-
ет не только тематику и стиль кинематографических проектов, 
но и выбор актеров для главных ролей, предоставляя широкие 
возможности для создания не только новых, но и истинно значи-
мых кинопроизведений. В настоящее время наблюдается ори-
ентир кинематографии преимущественно не на развитие оте-
чественной культуры и формирование духовно- нравственных 
ценностей, а на мировые тренды и достижение коммерческого 
успеха. Представлено исследование влияния глобализации 
на отражение российской культуры и ценностей в кинемато-
графе. Сформулированы уточненные определения категорий 
«культура», «культурная атмосфера». Определен механизм 
влияния культурной атмосферы на кинематографию, элементы 
кино. Разработаны рекомендации по снижению влияния глоба-
лизации на кинематографию и русскую культуру.

Ключевые слова: культура, культурная атмосфера, кино, ки-
нематография, глобализация, ценности, рецензия.

На наше мышление, взаимодействие и поступки 
в значительной степени оказывают влияние сформиро-
ванные веками ценности и традиции, которые переда-
ются из поколения в поколение. Это наследие опреде-
ляет структуру и направление развития общества, а так-
же оказывает влияние на личностное самоопределение 
каждого человека. Особая атмосфера, создаваемая под 
влиянием культуры, играет ключевую роль в формиро-
вании общественных и личных эмоций, и поведенческих 
реакций, и именуется как культурная атмосфера. Куль-
турное пространство выходит за рамки обычаев и тра-
диций. Оно включает в себя базовые представления об-
щества о мире, оказывая широкое влияние на массы как 
внутри, так и за пределами географических границ. Раз-
нообразные аспекты культурной жизни и их воздействие 
на социальные аспекты общества играют важную роль 
в формировании идентичности народа. Культурный кон-
текст включает в себя язык, традиции, искусство, веру 
и другие элементы, которые создают общее настроение 
и атмосферу в культуре отражают ее эмоциональную со-
ставляющую.

Сущностное содержание категории «культура» явля-
ется предметом обсуждений разных авторов и исследо-
вателей. Рассмотрим наиболее, на наш взгляд, содер-
жательные определения данного понятия, отражающие 
разные аспекты понятия и рассматривающие культу-
ру как системную категорию с определенным набором 
характеристик. Наиболее содержательные дефиниции 
представлены авторами –  Л. А. Скороходом, А. Я. Флие-
ром, Л. Г. Ерекешевой.

По мнению Л. А. Скорохода, культура объединяет 
в себе множество идей, обычаев, взглядов и знаковых 
систем, которые обеспечивают передачу знаний и цен-
ностей между поколениями, способствуя таким обра-
зом уникальному социальному развитию и взаимодей-
ствию. В основе этого динамичного процесса лежит на-
бор основополагающих ценностей, которые играют роль 
повседневного ориентира для людей и формируют их 
взаимоотношения с миром в аспектах работы, общения 
и творчества. Принимая формы культурных творений, 
научных достижений и инновационных решений, эти 
ценности и правила становятся ключевыми элемента-
ми социального прогресса и передаются посредством 
символических действий, что обеспечивает постоян-
ное обновление и развитие культурных процессов [11]. 
В рамках толкования, представленного Л. А. Скорохо-
дом, культура рассматривается как динамичная катего-
рия. Автор отражает наличие влияния культуры на обще-
ство, на обеспечение социального прогресса, при этом 
не рассматриваются механизмы воздействия культуры 
на общество, не рассматривается влияние культурной 
атмосферы на развитие социальной сферы.

По мнению А. Я. Флиера, культура стоит в центре со-
циальных связей, выступая не просто как набор правил 
поведения и стандартов, но и как глубоко укоренившая-
ся система, которая развивалась веками, и основывает-
ся на традициях. Она играет ключевую роль в определе-
нии образа жизни общества, создавая уникальные фор-
мы взаимоотношений между людьми на основе общих 
принципов и норм, что способствует их гармоничному 
существованию вместе [12]. Данный подход к определе-
нию категории отражает значимость культуры в разви-



№
 1

  2
02

5 
 [С

ГЗ
]

102

тии общества, выделяя принцип действия механизма че-
рез стандартизацию поведения. Но, как и предыдущий 
исследователь, А. Я. Флиер не рассматривает аспект 
формирования фонового механизма, образуемого в ви-
де культурной атмосферы, влияющей на образ мышле-
ния в обществе без непосредственного взаимодействия 
с культурными объектами.

По мнению Л. Г. Ерекешевой, в рамках социальных 
систем, понятие «культура» включает в себя не только 
разнообразные подходы и техники, применяемые людь-
ми или группами, но и результаты этих действий, вклю-
чая возникающие между ними отношения. В этом кон-
тексте культура не просто считается набором инструмен-
тов, но и отражает эволюцию основных человеческих 
характеристик, выступая местом их развития и прояв-
ления. Таким образом, она превращается в маркер раз-
вития человечества, где процессы, не имеющие прямого 
отношения к оценкам ценностей, рассматриваются как 
важная составляющая. В общественном контексте, куль-
тура выступает как фундаментальное свой ство, опреде-
ляющее значимость личности и её творческий потенци-
ал, а также способность к сбалансированному развитию. 
В свою очередь, во взаимоотношениях с окружающей 
природной средой, она служит средством обеспечения 
гармонии и баланса между человечеством и природой 
[4]. В данном случае автор отражает фоновое влияние 
культуры на построение взаимоотношений в обществе, 
определяет значимость данных процессов, но не рас-
сматривает механизм, не уделяется внимание форми-
рованию и значению культурной атмосферы в системе 
управления общественным мышлением.

Дополняя рассмотренные подходы сформулируем 
следующее определение: культура –  это система фор-
мирования ценностей и знаний народа, образуемых 
в системе творческих и инновационных процессов, вли-
яющих на мышление индивидов, совершение ими выбо-
ра в различных ситуациях, на их мировоззрение через 
культурные объекты, через формирование культурной 
атмосферы, пронизывающей все направления и аспек-
ты деятельности членов соответствующего общества.

Вопросам формирования и значения культурной ат-
мосферы в системе общественного развития значитель-
ное внимание уделяют исследователи П. С. Куприянов, 
М. Л. Лурье [8], Б. Андерсон [17], Г. Бёме [3], Т. Грифферо 
[18], М. Питерсон [19] и др. Как отмечают данные иссле-
дователи, взаимодействие между объектом и субъектом 
порождает некое особенное пространство, которое вы-
ходит за рамки обычного сочетания [18]. Г. Бёме харак-
теризует это пространство как уникальную зону пере-
хода между объектом и субъектом. Эта зона позволяет 
размыть установленные границы, как указывает М. Пе-
терсон, и предоставляет возможность пересмотреть или 
даже отказаться от дуалистического разделения мира, 
как отмечает Т. Грифферо [18].

П. С. Куприянов, М. Л. Лурье, рассматривая данный 
вопрос, акцентируют внимание на том, что люди, взаи-
модействуя с культурными объектами, посещая места 
культурного наследия, независимо от того, приходят ли 
они в качестве гостей или служат персоналом, часто 
выражают мысль о том, что значение этих пространств 
простирается далеко за рамки конкретных событий или 
местоположений. Они делают акцент на специфической 
атмосфере, характерной для мест, таких как музеи, теа-
тры, фестивали или городские парки, подчеркивая, что 
она порождает уникальные чувства и воспоминания, ко-
торые не ограничиваются только качеством представле-
ний или пищей. Эти ощущения, как отмечают посетите-
ли и сотрудники, тесно связаны с личным опытом взаи-
модействия с культурным пространством, что делает эти 

моменты поистине неповторимыми и выделяет их среди 
других культурных впечатлений [8].

Как отмечает П. И. Касаткин, культурное простран-
ство обогащает взаимодействие и восприятие, созда-
вая уникальную атмосферу, в которой центральную роль 
играют не только радость и впечатления от контакта 
с культурными аспектами, но и сам процесс восприятия. 
В этой среде, физическое наличие культурных объек-
тов отходит на второй план перед эмоциональной насы-
щенностью и сосредоточенностью внимания, что делает 
каждый опыт уникальным и незабываемым. Тем самым, 
автор отражает не только наличие фонового влияния 
культуры на индивидов и общество, но и также выделя-
ет эмоциональный аспект, через который, следует отме-
тить, также оказывается влияние на все сферы жизни 
людей [5].

Таким образом, на основе рассмотренного опреде-
лим содержание категории «культурная атмосфера»: 
под данным термином следует понимать неосязаемую 
среду, информационное поле, формируемое в процес-
се создания и взаимодействия индивидов с элементами 
культуры, в результате которых образуется эмоциональ-
ная отдача, определенное восприятие человеком реаль-
ности, которые оказывают влияние на его образ мыслей, 
выбор, определение его принадлежности к социуму, его 
места в жизни. Культурная атмосфера влияет на многие 
аспекты жизни в обществе, включая образование, вос-
питательные мероприятия, мировоззрение и поведение 
людей. Видимым отражением этого являются архитек-
турные особенности городов, местные традиции, нацио-
нальные праздники и музыкальные стили, делая каждое 
место уникальным и неповторимым благодаря его куль-
турному наследию.

К актуальным факторам формирования культуры 
следует отнести: природные и климатические условия, 
географическое положение, историю, традиции, рели-
гию, политический строй, влияние отдельных людей, 
язык, разнообразие этнических групп в обществе, соци-
альные и экономические проблемы общества, народное 
творчество, влияние культуры других стран (рис. 1).

Согласно рисунку 1, на формирование культурной ат-
мосферы влияют сама культура и факторы ее распро-
странения, в частности, праздники, мероприятия, орга-
низации и сообщества, способствующие распростране-
нию культуры, архитектура, живопись, плотность насе-
ления, развитие образования в сфере искусства, твор-
чества, продвижение культуры через разные коммуника-
ции, в том числе кинематограф. Культурная атмосфера 
представляет собой результат влияния широкой сово-
купности детерминант и определяется не только куль-
турой как таковой, но и коммуникативными аспектами, 
способствующими ее распространению. Одним из таких 
инструментов является кинематограф. Культура и куль-
турная атмосфера оказывают влияние на кинематограф, 
который, в свою очередь, влияет на формирование куль-
турной атмосферы:
– в первом случае культурная среда влияет на интере-

сы общества. С целью расширения аудитории про-
смотра фильмов режиссеры выбирают актуальные 
темы, соответствующие культурной атмосфере и ин-
тересам широкой публики. Это, в свою очередь, спо-
собствует отражению культурной атмосферы в кино;

– во втором случае кинематограф влияет на форми-
рование культурной атмосферы через СМИ, а также 
эмоциональный фон, создаваемый зрителями.
Влияние культурной атмосферы на творческие на-

правления и темы, избранные для фильмов, неоспори-
мо: социокультурные тренды и обсуждения в обществе, 
особенно когда они касаются актуальных вопросов, не-
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изменно отражаются в производстве кино. Это позво-
ляет кинематографу служить зеркалом современности, 
выделяя проблемы, которые волнуют общество, вызы-
вая резонанс среди зрителей. Кроме того, предпочте-

ния публики, включая любимые жанры и стили, также 
играют ключевую роль в определении направлений для 
кинопроизводителей, желающих отвечать на запросы 
аудитории.
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КУЛЬТУРНАЯ АТМОСФЕРА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Культура 

1. Природные и климатические условия, 
географическое положение. 
2. История. 
3. Традиции. 
4. Религия. 
5. Политический строй. 
6. Влияние отдельных людей. 
7. Язык. 
8. Разнообразие этнических групп в 
обществе. 
9. Социальные и экономические условия и 
проблемы общества. 
10. Народное творчество. 
11. Влияние культуры других стран. 
 

1. Праздники, мероприятия 
2. Продвижение культуры через разные 
коммуникации, в том числе 
кинематограф 
3. Организации и сообщества, 
способствующие распространению 
культуры 
4. Архитектура, живопись 
5. Плотность населения. 
6. Развитие образования в сфере 
искусства, творчества 

Отражение актуальных 
интересов общества в 
кинематографе 

Индивиды, создающие, 
представляющие и 
распространяющие культуру 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

Рис. 1. Механизм взаимного влияния культурной атмосферы и кинематографа

Источник: составлено автором.

КУЛЬТУРНАЯ 
АТМОСФЕРА 

1. Выбор сюжетов и тем, рассматриваемых в фильмах 
2. Визуальный стиль фильмов 

3. Социальные и политические вопросы, которые могут быть 
затронуты в фильмах 

4. Жанр фильма 

5. Содержание фильма 

1. Выбор сюжетов и тем, рассматриваемых в фильмах 

Рис. 2. Направления влияния культурной атмосферы 
на производство кино

Источник: составлено автором.

По мнению К. Ю. Мелконян, утверждать, что кинема-
тограф точно и всеобъемлюще отражает обществен-
ную жизнь, было бы неверно. Это связано с тем, что лю-
бой режиссер, будучи элементом социокультурной сре-
ды, не способен предоставить абсолютно нейтральный 
взгляд на данную реальность. Тем не менее, несмотря 
на эти ограничения, фильмы продолжают оставаться 
важным средством для самовыражения и анализа со-
временного общества [10]. В процессе создания кино-
фильмов все элементы –  от подбора сюжета до визу-
ального стиля и глубинного содержания –  сильно зави-
сят от культурного контекста, в котором они разрабаты-

ваются (рис. 2). Эта связь с культурой может эволюци-
онировать [7], приспосабливаясь к переменам в таких 
аспектах, как политические обстоятельства, социальные 
нормы, религиозные верования и культурные традиции.

Согласно рисунку 2, влияние культурной атмосферы 
на производство кино может проявляться в следующих 
аспектных направлениях.

1. Выбор сюжетов и тем, рассматриваемых в филь-
мах.

2. Визуальный стиль фильмов.
3. Социальные и политические вопросы, которые мо-

гут быть затронуты в фильмах.
4. Жанр фильма.
5. Содержание фильма.
Рассмотрим конкретные примеры российских филь-

мов, в которых четко прослеживается такое аспектное 
влияние. Соответствующее исследование представлено 
в таблице 1.

В каждом из представленных случаев соответствие 
фильмов и их элементов культурной среде поспособство-
вали успешности картин, поскольку большое количество 
зрителей нашли в них отражение атмосферы, эмоций, 
а также актуальной тематики общества. В современную 
эпоху фильмы, освещающие актуальные социальные те-
мы и отражающие настроения времени, становятся все 
более заметными и набирают популярность у зрителей 
[9]. Эти кинопроизведения не просто развлекают, они 
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также вызывают у зрителей желание обсуждать и раз-
мышлять о ключевых общественных вопросах, что при-
водит к их высокой оценке как со стороны аудитории, так 

и критиков. Чтобы откликнуться на запросы современно-
го общества, кинематографисты все чаще выбирают для 
своих работ актуальные сюжеты, стили, жанры.

Таблица 1. Примеры влияния культурной атмосферы на элементы производство кино

Направление Примеры

1. Выбор сюжетов и тем, 
рассматриваемых в филь‑
мах

Фильм «Духless» (2012) режиссера Романа Прягина.
«Духless» представляет кинематографическое исследование жизни профессионального финансиста, 
окутанного обманом и коррупцией. Фильм открывает зрителям мрачный мир, в котором доминируют 
беспощадность и этический упадок

2. Визуальный стиль 
фильмов

Фильм «Москва слезам не верит» (1979) режиссера Владимира Меньшова.
Фильм уникально воссоздает атмосферу Москвы 1950‑х годов благодаря продуманному использованию 
визуальных элементов, которые точно передают дух времени. Дизайн сцены, выбор цветовой гаммы, 
тщательно подобранные костюмы и архитектурные особенности способствуют воссозданию аутентично‑
го настроения той эпохи [16]

3. Социальные и полити‑
ческие вопросы, которые 
могут быть затронуты 
в фильмах

Фильм «Утомлённые солнцем» (1994) режиссера Никиты Михалкова.
Фильм, действие которого происходит в 1936 году, переносит зрителей в гущу Советского периода, 
демонстрируя как политические интриги, так и семейные драмы сплетаются с общественным хаосом. 
Основная философия произведения заключается в том, что необходимо сохранять лояльность к своим 
убеждениям, несмотря на давление внешних политических сил, которое существовало в тот период

4. Жанр фильма «Последний богатырь» (2017) режиссера Дмитрия Дьяченко.
Значительную часть культуры России составляют сказки.
Сказки играют важную роль в развитии чувства принадлежности к нации, закладывая основы моральных 
принципов и направлений в жизни. Сказки позволяют уйти от реальности, погрузившись в несуществу‑
ющий красочный мир, что в настоящее время соответствует настроениям масс. При этом также следует 
отметить влияние глобализации, которое привело к трансформации сказки на современных экранах: до‑
бавлены зрелищность и спецэффекты, а также объединение реальности и сказки

5. Содержание фильма Фильм «Питер FM» (2006) режиссера Оксаны Бычковой.
Эта кинолента привлекает внимание как местных жителей, так и международной публики, заинтригован‑
ной российской культурой.
Санкт‑ Петербург выступает не просто как фон для сюжета, но как живой участник событий, чья история 
и красота, отраженная в мельчайших деталях и знаковых местах вроде Невского проспекта, придают 
фильму необыкновенный шарм

Источник: составлено автором на основе представленных 
источников.

Важным аспектом рассматриваемого вопроса явля-
ется определение актуальных векторов развития куль-
турной атмосферы и кинематографии [2]. В данном кон-
тексте следует выделить влияние зарубежной культуры 
на формирование культурной атмосферы в стране и, как 
следствие, ее влияние на кинематографию [1]. Глобали-
зационные процессы в экономике и мире приводят к ин-
теграции национальных и зарубежных культурных про-
странств. Некоторые исследователи говорят о влиянии 
запада на российскую культуру, ее «американизации».

В эпоху глобализации и технологических инноваций, 
культурное воздействие Америки оказывается всеобъ-
емлющим, охватывая не только Россию, но другие стра-
ны мира. После падения социалистического режима 
Россия столкнулась с необходимостью формирования 
новой реальности, основанной на капиталистических 
представлениях о рациональном построении общества 
[14]. Наиболее успешным и продвигаемым в мировых 
коммуникациях был опыт США [15], которые и стали об-
разцовым государством для постсоветского общества 
[13]. И с каждым годом американские культурные осо-
бенности, включая предпочтения в кино, становятся 
все более популярными, влияя на стиль жизни и выбор 
массовых потребителей [6]. Благодаря глобальной сети 
и социальным медиа, доступ к американской культуре 
становится проще, что способствует ее быстрому рас-
пространению.

Ярким примером влияния культурной атмосфе-
ры, сформированной под воздействием американской 

культуры и кинематографа, является фильм «Послед-
ний богатырь» режиссера Дмитрия Дьяченко. В созда-
нии данного проекта, авторы стремились достичь эф-
фекта, сравнимого с качеством голливудских фильмов, 
в том числе посредством использования захватываю-
щих сцен, активных действий, интересного сюжета, 
а также красочных пейзажей и качества изображения. 
Однако, проект вызвал споры за счет своего творческо-
го подхода к русской истории, фольклору и культурным 
традициям, представляя их в переосмысленном и даже 
искаженном свете. В данном кинопроизведении, интер-
претирующем русские народные сказки, произошло нео-
бычное переосмысление характеров традиционных зло-
деев. Так, Кощей Бессмертный, обычно символизирую-
щий сущность зла, предстал перед зрителями в более 
благородном и открытом обличии, в отличие от богатыря 
Добрыни. Баба Яга также показана в более позитивном 
свете, демонстрируя высокие нравственные ценности 
в сравнении с Добрыней. Иван, герой фильма, до это-
го представленный зрителям как человек без твердых 
моральных принципов, мошенник, внезапно становится 
благородным, способным на добрые и смелые поступ-
ки. Классические представления о моральных ценностях 
и правосудии, которые являются неотъемлемой частью 
русского фольклора с его четким разделением на прав-
ду и ложь, добро и зло, испытывают переплетение и из-
менение, утрачивая свою прозрачность и обыденность.

Представленный пример демонстрирует глубокое 
влияние глобализации на русскую культуру через созда-
ние соответствующей атмосферы в обществе, сформи-
рованной под влиянием зарубежных культур и трендов 
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в кинематографии. Она не только вносит нотку новиз-
ны и иной интерпретации традиционных произведений, 
но и полностью трансформирует заложенные веками 
культурные ориентиры и ценности, которые, как пра-
вило, ассоциируются с конкретными персонажами, по-
средством которых человек с детства учится различать 
добро и зло. Сохранение данной тенденции может при-
вести к обесцениванию исконно русской культуры в со-
знании людей, а также к подмене ценностей в обществе, 
что негативно отразится на его культурном и моральном 
облике, лишит его единства и ослабит страну.

Для предотвращения реализации негативного сце-
нария следует на государственном уровне создать ин-
струменты защиты отечественной культуры от отрица-
тельного влияния глобализации, а также формирования 
критического взгляда зрителей на произведения совре-
менного кинематографа:
– в первом случае необходимо увеличить производ-

ство фильмов по государственному заказу. Их тема-
тикой должно стать возрождение русской культуры 
через различные приемы и элементы кинематогра-
фии;

– во втором случае следует на законодательном уров-
не определить норму, согласно которой каждое кино-
произведение должно проходить профессиональную 
проверку. Эксперты в сфере культуры должны бу-
дут давать оценку с точки зрения влияния на произ-
ведения глобализации, зарубежных трендов и куль-
туры, выявлять наличие противоречий и негатив-
ных аспектов. Официальное заключение экспертов 
должно быть доступно каждому зрителю, входить 
в презентационные буклеты, размещаться на сайтах 
с размещением рекламы о фильмах, трейлеров, са-
мих фильмов, а также на сайтах телеканалов. Кроме 
того, следует создать специальный сайт «Государ-
ственная экспертиза кино», где также будут разме-
щаться официальное заключение и рецензии про-
фессиональных экспертов. Доступ на данный сайт 
должны иметь все желающие, соответствующие 
установленным возрастным ограничениям. Это по-
зволит сохранить отечественную культуру и обеспе-
чить формирование правильных культурных ценно-
стей у людей.
Таким образом, культурная атмосфера в обществе 

оказывает влияние на производство кино, в том числе 
на выбор сюжетов и тем. Среди актуальных детерми-
нантов, оказывающих влияние на культурную атмосфе-
ру в обществе, являются глобализация, влияние зару-
бежных культуры. Трансформация отечественной куль-
турной среды отражается на кинематографии: созда-
ются картины, искажающие исконно русские традиции, 
а вместе с ними и представления зрителей о духовно- 
нравственных ценностях. Для снижения данного влияния 
следует увеличить производство фильмов по государ-
ственному заказу, а также определить законодательное 
требование о прохождении каждым кинопроизведением 
профессиональной проверки. Официальное заключение 
должно быть доступно каждому зрителю и в обязатель-
ном порядке размещаться на сайтах, содержащих ре-
кламу фильма, его трейлер, трансляцию. Рекомендова-
но также создать специальный сайт «Государственная 
экспертиза кино», где также будут размещаться офици-
альное заключение и рецензии профессиональных экс-
пертов.
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In the field of cinema, the modern cultural space plays a key role, 
shaping trends and opening up new horizons for creativity. The cul-
tural context determines not only the subject matter and style of cin-
ematographic projects, but also the choice of actors for the leading 
roles, providing ample opportunities for creating not only new, but 
also truly significant films. At present, cinematography is focused 
primarily not on the development of domestic culture and the forma-
tion of spiritual and moral values, but on global trends and achieving 
commercial success. The article presents a study of the influence of 
globalization on the reflection of Russian culture and values   in cin-
ema. Clarified definitions of the categories of “culture” and “cultur-
al atmosphere” are formulated. The mechanism of influence of the 
cultural atmosphere on cinematography and elements of cinema is 
determined. Recommendations for reducing the influence of globali-
zation on cinematography and Russian culture are developed.
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Современное образование постоянно адаптирует критерии вы-
пускника инженерного вуза к запросам рынка труда. Острыми 
остаются вопросы, связанные с требованиями к иноязычному 
образованию. В связи с этим, проблемы формирования моти-
вационной сферы будущего инженера строителя в контексте 
дисциплины ИЯ требуют более пристального внимания. Клю-
чевыми факторами повышения мотивации студентов являются 
междисциплинарное содержание дисциплины ИЯ, современ-
ные методы преподавания, личность педагога. Этим вопросам 
посвящена данная работа.

Ключевые слова: мотивационная сфера, междисциплинарное 
содержание, потоковое состояние, междисциплинарные иноя-
зычные компетенции, метод проектов.

Введение
Система высшего профессионального образования не сто-
ит на месте и идет в ногу со временем, продолжая адапти-
ровать требования к выпускнику инженерного вуза строи-
тельных специальностей соответственно запросам рынка 
труда. Результатом образования становятся интегрирован-
ные компетенции междисциплинарного характера. К ним 
относятся компетенции в сфере иноязычной технической 
коммуникации, являющиеся неотъемлемыми компонен-
тами профессиональной компетентности современного 
специалиста инженера в рамках международных проек-
тов. Несмотря на то, что используются разнообразные 
методы и подходы к формированию междисциплинарных 
компетенций в области иноязычной технической коммуни-
кации, как показывает анализ научных работ, отсутствие 
мотивации у студента является одной из острых проблем 
преподавателя ИЯ в инженерно- строительном вузе.

Мотивационные аспекты учебной и профессиональ-
ной деятельности являются предметом внимания и изу-
чения отечественных и зарубежных ученых на протяже-
нии многих лет. В связи с этим, концепция мотивации 
рассматривается с учетом различных точек зрения. Так, 
А. Н. Леонтьев, С. Л Рубинштейн, R.C Gardner, Z. Dörnyei 
и др. исследовали мотивацию как психологическую ка-
тегорию. Роль преподавателя в повышении мотивации 
у обучающихся исследовали А. А. Вербицкий, М.А, Дани-
лов, О. Ф. Фёдорова и др.. М.Н Евстигнеев, А. М. Ивано-
ва, П. В. Сысоев обосновывают применение интеренет- 
ресурсов в изучении и преподавании ИЯ. Проблемы 
преподавания ИЯ в техническом вузе, ассоциирующие-
ся с низкой мотиваций, исследовали О. О. Захарова, А.П 
Авдеев и др. Вопросы, связанные с повышением инте-
реса к профессионально- ориентированному чтению сту-
дентов, были описаны Г.В Сороковых, Э.В Роот.

В огромном количестве современных научных работ 
по лингводидактике, психолингвистике, педагогике и др 
существуют различные взгляды на определение понятия 
мотивации, разрабатываются различные подходы как 
к изучению самой концепции мотивации, так и к форми-
рованию и развитию мотивационной сферы обучающе-
гося в контексте высшего профессионального образова-
ния. Компетентностная парадигма высшего профессио-
нального образования позволяет эффективно исполь-
зовать потенциал дисциплины ИЯ для профессионали-
зации студента путем развития мотивационной сферы 
профессиональной личности обучающегося. Именно 
мотивация способствует раскрытию внутреннего по-
тенциала личности, проявляющегося в формировании 
потребности в самоактуализации в профессиональной 
сфере, в самообразовании, в формировании критиче-
ского мышления, в развитии творческих способностей.

Благодаря формированию и развитию мотиваци-
онной сферы будущего специалиста, учебная деятель-
ность на занятиях по ИЯ видится как этап профессио-
нализации и становится лично значимой для студента. 
Междисциплинарный подход к формированию умений 
и навыков в области иноязычной технической коммуни-
кации апеллирует к повышению интереса обучающихся 
к профессиональному ИЯ, что выводит на более высо-
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кий уровень формирование деятельностных навыков, 
связанных с овладением профессиональным ИЯ в ходе 
учебной деятельности, и раскрывает возможности пере-
носа иноязычных и коммуникативных навыков и умений 
в профессиональную деятельность.

Таким образом, актуальность данной работы состо-
ит, во-первых, в необходимости теоретического обосно-
вания мер, направленных на повышение мотивации сту-
дентов инженерно- строительных специальностей, для 
формирования умений и навыков в области иноязычной 
технической коммуникации; во-вторых, в необходимости 
разработки практических шагов для повышения мотива-
ции студентов на занятиях по ИЯ.

В ходе работы были проанализированы различные 
теории мотивации; было раскрыто понятие мотиваци-
онной сферы студента инженерно- строительных специ-
альностей; на основе системного и деятельностного 
подходов были описаны методы и приемы повышения 
мотивации к изучению дисциплины ИЯ в инженерно- 
строительном вузе.

Основная часть
О влиянии мотивации на успешное овладение ИЯ извест-
но давно, но до сих пор остается спорным вопрос, какие 
методы формирования мотивации у будущих инженеров- 
строителей лучше, какие хуже. На самом деле, препо-
даватель ИЯ в техническом вузе постоянно находится 
в «эвристической зоне» и использует разные методы 
в зависимости от конкретной педагогической ситуации. 
Бесспорно то, что отсутствие мотивации является огром-
ным препятствием в изучении ИЯ, как и то, что аспект 
мотивации должен быть учтен и стать неотъемлемой 
частью планирования каждого занятия в контексте ме-
ждисциплинарного подхода к формированию навыков 
и умений в области иноязычной технической коммуника-
ции на занятиях по ИЯ в инженерно- строительном вузе.

Концепцию «мотивации» традиционно рассматрива-
ют как базовый компонент когнитивной сферы профес-
сиональной личности, выполняющий волевые функции, 
отвечающие за желания личности, влияющий как на ког-
нитивные процессы, отвечающие за рациональное мыш-
ление, так и на эмоциональное состояние, отражающе-
еся в чувствах (Dörnyei Z. & Kubanyiova, M. 2015). Боль-
шинство исследователей и педагогов сходятся на том, 
что, именно мотивация является главным фактором, 
влияющим на всю человеческую деятельность, ведущую 
к успеху или неуспеху.

Мотивация –  это наши мысли и чувства, воздейству-
ющие на желание что-то делать, которые превращают 
наши желания в действия. Мотивация влияет на причину 
наших поступков, на то, как долго мы хотим чем-то зани-
маться и на способы действия (Mary Spratt, Alan Pulver-
ness, Melanie Williams. 2011).

В оксфордском словаре мотивация (англ.: motivation) 
определяется как причина и обоснование наших поступ-
ков и поведения. (Hornby 2010). Прослеживается связь 
со словом «мотив» (англ.: motive), которое означает что-
то, что приводит к движению, к действию (Hornby 2010).

Мотивация представляет собой абстрактную, в об-
щем-то гипотетическую концепцию, которую мы исполь-
зуем, объясняя мысли и поведение людей, проявляю-
щуюся в желании и готовности действовать в опреде-
ленном ключе для достижения какого-то результата, 
для выполнения какой-то задачи; в проявлении интере-
са к какому-то предмету или к какой-либо деятельности. 
(Dörnyei, Z. Motivational 2001).

Педагоги- исследователи интегрируют в контекст 
высшего профессионального образования различные 

теории мотивации: некоторые теории опираются на уве-
ренную компетентность, ассоциирующуюся с професси-
ональной деятельностью; другие теории ориентированы 
на целеполагание, третьи полагаются на концепцию за-
висимости мотивации отдельной личности от трудности 
выполнения задачи –  чем труднее, тем выше мотивация.

Один из самых базовых подходов к классификации 
понятия мотивации –  это разделение на мотивацию, об-
условленную внешними факторами и мотивацию, обу-
словленную внутренними факторами. (Richard M. Ryan 
and Edward L. Deci 2000; Gardner, R.C. 1985). Внутрен-
няя мотивация инициирует «добровольную» учебную де-
ятельность, которая доставляет радость сама по себе, 
что встречается не так часто в образовательном контек-
сте. Внешняя мотивация возникает при использовании 
метода «кнута и пряника», другими словами, препода-
ватель поощряет студента заняться определенной учеб-
ной деятельностью, используя систему «вознагражде-
ния и наказания» (Гусарова, И. Б. 2021). Считается, что 
внешняя мотивация менее эффективна для успешности 
образовательного процесса, но на наш взгляд, это не со-
всем так. Даже если обучающийся вдохновляется на вы-
полнение определенного учебного задания под воздей-
ствием внешних факторов, таких как хорошая/плохая 
оценка или негативная/ позитивная реакция препода-
вателя/ родителей и др, в процессе познания и учебной 
деятельности может появиться внутренняя мотивация, 
удовольствие от самой деятельности, о чем заранее об-
учающийся и не подозревал: в этом случае внешняя мо-
тивация, при правильной организации учебной деятель-
ности и вовлеченности студента, приводит к появлению 
внутренней мотивации. Внешняя мотивация будет силь-
нее, если внешние факторы, влияющие на ее формиро-
вание связаны с жизненными установками и ценностями 
личности, например, в ходе учебной деятельности, сту-
дент осознает, что он получает профессионально значи-
мую информацию или осваивает навыки, ассоциирую-
щиеся с профессией.

Рассматривая феномен мотивации, на наш взгляд, 
необходимо обратиться к теории потокового состоя-
ния Михая Чиксентмихайи, то есть состояния полного 
единения с деятельностью и ситуацией. Согласно этой 
теории, обучающийся полностью погружается в выпол-
нение учебной задачи –  это психологическое состояние 
сосредоточенности возникает под влиянием внутренней 
мотивации, когда студента интересует только процесс 
выполнения поставленной задачи (Mihaly Csikszentmi-
halyi 1990). В ходе образовательной деятельности обуча-
ющийся может испытывать различные психологические 
состояния, например, удивление, дискомфорт, замеша-
тельство, беспокойство, беспомощность, нетерпение 
и т.д., именно потоковое состояние является наиболее 
оптимальным и эффективным в учебной деятельности, 
оно позволяет раскрыть творческий потенциал и при-
носит интеллектуальное удовольствие. В таком психо-
логическом состоянии студенту не требуются понука-
ния ни от родителей, ни от преподавателей, более того, 
очень вероятно, что в этой ситуации, студент выполнит 
задание, выходя не только за рамки минимальных тре-
бований, но и за пределы образовательной программы. 
Для того, чтобы студент сосредоточился на выполнении 
учебной задачи, отдавая этому все свое внимание, пре-
подавателю необходимо подобрать такую задачу, кото-
рая вызывает интерес именно у этого студента, необхо-
димо четко выбрать уровень сложности, соответствую-
щий способностям и уровню владения ИЯ конкретного 
студента. Слишком сложные задания порождают чув-
ство разочарования, неудовлетворенности и беспомощ-
ности, тогда как слишком легкие задания, не требую-
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щие интеллектуальных усилий, будут скучными. Оба эти 
противоположные состояния приводят к потере интереса 
к выполнению поставленной учебной задачи (Deci, E. L., 
Vallerand, R. J., Pelletier, L. G., & Ryan, R. M. 1991).

Представители теории мотивации успеха считают, 
что, в зависимости от целеполагания, мотивация может 
быть ориентирована на результат, так сказать на целе-
вые показатели, и на овладение навыками и умения-
ми. (Anderman, E. M., & Patrick, H. 2012; Claire Chuter 
2019). Желание достичь высоких целевых показателей 
базируется на удовлетворении своего эго, на чувстве 
превосходства –  такая мотивация не всегда направле-
на на качество. С другой стороны, желание разобраться 
в инженерном явлении и овладеть определенным рече-
вым умением или языковыми навыками на ИЯ, моти-
вирует обучающихся на выполнение учебного задания, 
даже если они не обладают высоким уровнем владения 
ИЯ. У студентов появляется чувство удовлетворения 
от выполнения задания, и даже после получения оцен-
ки, они продолжают интересоваться инженерным поня-
тием или явлением, что способствует их профессиона-
лизации. Такой вид мотивации ассоциируется с внут-
ренней мотивацией. Необходимо упомянуть еще один 
аспект –  согласно теории мотивации успеха, затрачен-
ные усилия на выполнение учебного задания пропор-
циональны ожиданиям успеха или неуспеха. Другими 
словами, студент, ожидающий успех, потратит больше 
усилий на выполнение задания, чем, тот студент, кото-
рый не уверен в себе и может предполагать, что получит 
низкую оценку. Ожидание успеха или неуспеха зависит 
от уверенности в своих знаниях и силах. В свою оче-
редь, на «ожидание успеха/ неуспеха» частично влияют 
воспоминания о своем опыте из прошлого, при выпол-
нении подобных учебных задач –  положительном или 
отрицательном. На количество потраченных усилий 
на выполнение учебного задания, а соответственно, 
и на успех овладения определенным умением, также 
влияет степень «ценности», которую обучающиеся при-
дают данному умению. Такой вид мотивации зависит 
во многом от внешних факторов –  отношения к студен-
ту, к его успеху/ неуспеху родителей, ровесников, от то-
го, что они от студента ожидают; так же влияет на «вос-
поминания» собственная интерпретация своих успехов/ 
неуспехов в глазах «внешних наблюдателей». (Ander-
man, E. M., & Patrick, H., 2012).

Представители еще одной теории «Природа против 
воспитания» рассматривают мотивацию в зависимости 
от направленности на решение конкретной задачи или 
на учет индивидуальных особенностей, свой ственных 
конкретному индивиду. Первое «направление» форми-
руется в зависимости от «привлекательности» задания, 
другими словами, зависит от природной предрасполо-
женности; таким образом, мотивация студента избира-
тельна, и он «отметает» «неинтересные» для него зада-
ния. А вот формирование второго «направления» моти-
вации относится к выполнению всех видов задач. Данная 
теория берет начало от давнего спора двух научных на-
правлений, упрощенно –  биологии и социальных наук –  
о балансе двух ключевых факторов, влияющих на судь-
бу человека и конкурирующих между собой. Речь идет 
о влиянии генетики и окружения личности на жизнь че-
ловека. В англоязычной научной литературе эта теория 
называется Nature vs Nature: природные свой ства конку-
рируют с окружающей средой. Другими словами, вопрос 
в следующем: что сильнее определяет развитие лично-
сти врожденные качества или воспитание/ образование. 
Современные научные данные нам говорят, что эти два 
фактора тесно взаимодействуют друг с другом, и более 
того, коренным образом влияют друг на друга и рассмат-

риваются в комплексе (Vansteenkiste, M., Lens, W., & De-
ci, E. L., 2006). Приверженцы этой теории утверждают, 
что мотивация, сформированная с учетом индивидуаль-
ных особенностей личности, не тождественна врожден-
ному чувству мотивированности. У каждого обучающе-
гося мотивация может повышаться, если преподаватель 
предоставит грамотное педагогическое сопровождение 
с учетом индивидуальных психологических особенно-
стей и специфических интересов, если преподаватель 
будет следовать определенным продуманным стратеги-
ям повышения мотивации. Из этих двух видов, мотива-
ция, базирующаяся на учете индивидуальных особенно-
стей личности, имеет больший потенциал для развития 
по сравнению с мотивацией направленной на решение 
конкретной задачи.

Все вышеописанные теории указывают на то, что мо-
тивация очень «податлива» и в зависимости от воздей-
ствующих на нее факторов может повышаться или пони-
жаться и даже трансформироваться из внешней во вну-
треннюю. Однако, несмотря на различные природные за-
датки личности, обусловливающие внутренние мотивы 
действий, у каждого студента есть желание достичь свои 
цели при получении образования. Следовательно, осоз-
навая это, преподаватель ИЯ технического вуза должен 
поставить перед собой задачу создать междисципли-
нарную иноязычную обучающую среду, способствую-
щую формированию мотивации к обучению на занятиях 
по ИЯ, формированию умений и навыков в области ино-
язычной технической коммуникации, применяя знания 
психологии, социальных и педагогических наук, подби-
рая соответствующие методы, формы и виды учебной 
деятельности.

Таким образом, проведенный анализ позволяет нам 
определить мотивационную сферу студента инженерно- 
строительных специальностей, (которого мы рассматри-
ваем как профессиональную языковую личность), как 
гибкую систему, компоненты которой представляют со-
бой личностно и профессионально ценностные ориен-
тиры, базирующиеся на когнитивных, волевых и эмоци-
ональных функциях умственной деятельности личности, 
нацеленные на выполнение определенных задач в хо-
де учебной деятельности, ассоциирующиеся с будущей 
профессиональной деятельностью и представляющие 
прагматический интерес.

Так, междисциплинарный подход к формированию 
умений и навыков в области иноязычной технической 
коммуникации в ходе обучения ИЯ инженеров строите-
лей, позволяет интегрировать содержание инженерных 
дисциплин в содержание дисциплины ИЯ, а именно: со-
держание таких дисциплин как строительные материа-
лы, железобетонные конструкции, инженерная графи-
ка и т.д, интегрированное в содержание дисциплины 
ИЯ, повышает интерес к получению профессиональной 
информации на ИЯ. Более того, такие формы органи-
зации учебной деятельности, как метод проектов, ком-
муникативный метод ведения занятия и др. позволяют 
будущим специалистам формировать и развивать как 
жесткие, так и мягкие навыки, необходимые в даль-
нейшей профессиональной деятельности: прежде все-
го, студенты учатся коммуницировать, делать презен-
тации и выступать перед аудиторией, учатся крити-
чески осмысливать профессиональную информацию. 
Совместная работа над проектом учит обучающихся 
работать в команде, распределяя роли, что является 
необходимым мягким навыком инженера строителя. 
Чувство успеха трансформирует внешнюю мотивацию 
во внутреннюю, и даже студент с недостаточно вы-
соким уровнем владения ИЯ погружается в деятель-
ность, так как, выполняя посильные задачи, чувствует 
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свой рост и «нужность» для общего дела. Более того, 
каждый студент, выстраивает новые знания в профес-
сиональной сфере, что укрепляет его внутреннюю мо-
тивацию.

Следовательно, преподаватель ставит перед группой 
студентов задачу (подготовить проект), но подбирает за-
дания с учетом индивидуальных особенностей каждого 
студента. В этой ситуации внешние факторы, воздей-
ствующие на мотивацию студента выполнить задачу, 
с большей вероятностью могут трансформироваться 
во внутреннюю мотивацию, чем в ситуации боязни вы-
звать неудовольствие родителей/ преподавателя. «Цен-
ностный» компонент внешней мотивации позволяет сту-
денту стать более уверенным и удерживать мотивацию 
более длительное время, а также стать менее зависи-
мым от похвалы или наказания.

Еще одним примером, воздействия мотивации 
на эффективность формирования междисциплинарных 
иноязычных компетенций будет правильно организован-
ная работа с текстом междисциплинарного содержания. 
Опыт показывает, что использование креолизованных 
текстов на базе инженерного дискурса оказывает поло-
жительный мотивирующий эффект на студента, тем са-
мым делая чтение коммуникативным, закладывая базу 
для формирования последующих продуктивных речевых 
умений (Роот, Э. В., 2022). Более того, умение извлекать 
информацию из профессионально- ориентированного 
текста, является конкурентным преимуществом специа-
листа в рамках международных проектов и всегда приго-
дится в профессиональной деятельности, так как много 
технической или научной информации издается на ан-
глийском языке.

Подводя итоги, стоит упомянуть, что процесс форми-
рования мотивации у студента на занятиях по ИЯ в вузе 
не простой и долгий, но, вслед за Дёрней Золтан и дру-
гими учеными психолингвистами, мы полагаем, что вме-
сте с грамотно подобранными стратегиями и методами 
преподавания, ключевую роль играет сам педагог. Аб-
солютно все действия преподавателя будут иметь или 
мотивирующий или демотивирующий эффект на обуча-
ющегося (Dörnyei, Z.; Kubanyiova, M., 2014). Преподава-
тель всегда может оказать мотивирующую поддержку 
студенту; подобрать задания «правильной» сложности 
для конкретного студента; помочь идентифицировать 
личностно- ценностные цели, ассоциирующиеся с овла-
дением определенных навыков и умений; обеспечить 
вариативность возможностей успеха –  даже совсем ма-
ленький успех неуверенного в себе студента оказывает-
ся огромным мотивационным фактором ведущим к сле-
дующему успеху и желанию выйти на более высокий уро-
вень сложности задания.

Заключение
Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, 
что, мотивационная сфера студента рассматривается как 
один из важных компонентов содержания образования.

В ходе анализа выявлены мотивы, определяющие 
положительную или отрицательную мотивацию обу-
чающихся в контексте дисциплины ИЯ в инженерно- 
строительном вузе; раскрыто понятие мотивации сту-
дента инженерно- строительных специальностей; пред-
ложены эффективные методы повышения мотивации 
студента в ходе формирования умений и навыков в об-
ласти иноязычной технической коммуникации на заняти-
ях по ИЯ в инженерно- строительном вузе; описана роль 
преподавателя в развитии мотивационной сферы сту-
дента при формировании умений и навыков в области 
иноязычной технической мотивации.
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MOTIVATION AS A TOOL FOR DEVELOPING 
INTERDISCIPLINARY FOREIGN LANGUAGE 
COMPETENCIES

Root E. V.
National Research Moscow State University of Civil Engineering

Modern education constantly adapts the criteria of an engineering 
university graduate to the demands of the job market. The problems 
associated with the requirements for foreign language education at 
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an engineering university remain urgent. In this regard, the problems 
of forming the motivational sphere of a future civil engineer in the 
context of the FL discipline require closer attention. The key factors 
in increasing students’ motivation are the interdisciplinary content of 
the FL discipline, modern teaching methods, and the personality of 
the teacher. The work is devoted to these issues.

Keywords: motivational sphere, interdisciplinary content, flow, 
interdisciplinary foreign language competencies, project- based-
learning.
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В статье описан эксперимент по использованию корпора-
тивных сайтов строительных компаний в рамках продолжи-
тельного проекта, реализованного студентами, владеющими 
английским языком на уровне В2. Эксперимент показал, что 
использование корпоративных интернет- ресурсов позволяет 
решить целый ряд задач: расширить словарный запас студен-
тов по теме «Строительный бизнес»; узнать об организации 
строительного бизнеса в англоговорящих странах, о существу-
ющих программах поощрения и обучения, о требованиях к со-
трудникам различных специальностей и их должностных обя-
занностях; предоставить разговорную практику с вовлечением 
всей группы; организовать тематические ролевые игры; нау-
читься находить нужную информацию на иностранном языке, 
излагать ее в письменном виде, используя перефразирование. 
Собранная посредством анкетирования обратная связь позво-
ляет сделать вывод, что эксперимент был удачным и данный 
метод может широко использоваться для обеспечения разно-
уровневого обучения.

Ключевые слова: неязыковые вузы, разноуровневое обуче-
ние, корпоративные вебсайты, интернет- ресурсы, проектная 
деятельность.

Проблема обучения иностранному языку в школе 
не теряет своей актуальности уже много лет. Нехватка 
квалифицированных кадров, отсутствие у значительной 
части населения не только необходимости, но и жела-
ния и возможности вступать в коммуникацию с носи-
телями иностранных языков, сложность учебников для 
самостоятельной работы учащихся со слабой мотиваци-
ей и пробелами в знаниях приводят к тому, что многие 
выпускники школ имеют очень низкий уровень владения 
иностранным языком.

В то же время существует много специализирован-
ных школ, гимназий и лицеев, в которых уделяется боль-
шое внимание предмету «Иностранный язык». Их вы-
пускники имеют богатый словарный запас, хорошо зна-
ют грамматику, умеют выражать свои мысли сложными 
предложениями.

В техническом вузе, не предусматривающем вход-
ной контроль владения иностранным языком, студенты 
с разным уровнем знаний оказываются в одной группе. 
Ситуация усугубляется отсутствием деления на подгруп-
пы, в результате чего количество студентов на практиче-
ских занятиях иностранным языком может превышать 30 
человек. Это сводит до минимума время говорения каж-
дого отдельного студента на очных занятиях. Отсутствие 
разговорной практики приводит к снижению темпа речи, 
появлению проблем с подбором слов и грамматических 
ошибок даже у сильных студентов.

Для сохранения мотивации студентов, хорошо владе-
ющих иностранным языком, преподавателю приходится 
давать им дополнительные задания. Упражнения учеб-
ников для вузов часто выполняются ими за несколько 
минут, тексты также не представляют сложности благо-
даря обширному словарному запасу. Специальная тер-
минология является единственным новым материалом, 
но и она усваивается быстро, так как хорошо развиты 
навыки работы над лексикой, на интуитивном уровне ис-
пользуются модели словообразования, понимание зна-
чительной части текста без словаря позволяет эффек-
тивно использовать языковую догадку.

Встает вопрос, где найти материалы для таких сту-
дентов. В настоящее время большинство преподава-
телей обращается к интернет- ресурсам. Тем не менее, 
в данном случае задания на образовательных ресур-
сах, созданных для изучения языка, часто оказываются 
слишком простыми. Они создавались для отработки тех 
языковых навыков, которые уже хорошо усвоены силь-
ными студентами. С другой стороны, они не содержат 
специальной лексики. Таким образом, многие языковые 
интернет- ресурсы не подходят для сильных студентов 
технических вузов. Они могут использоваться для рабо-
ты со студентами со средним и слабым уровнем владе-
ния иностранным языком, в первую очередь для отра-
ботки грамматических навыков и простейших коммуни-
кативных компетенций. [1, 2]

Целью описанного в статье эксперимента было найти 
методы, позволяющие эффективно работать как с силь-
ными студентами (уровень владения английским В1+/
В2), так и с основной группой, имеющей значительные 
пробелы в знаниях. Новизна заключается в отказе от об-
разовательных ресурсов в пользу корпоративных сайтов 
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и их использование для серьезной исследовательской 
работы с одним ресурсом в течение 7 учебных недель, 
а не для выполнения 1–2 заданий по поиску информа-
ции.

Методы и материалы
Для достижения поставленных целей был выбран метод 
проектной работы. В рамках проекта изучались сайты 
крупных строительных компаний англоговорящих стран, 
чтобы обеспечить аутентичность материалов и свести 
к минимуму вероятность языковых ошибок в изучаемых 
текстах. В качестве средства общения между организато-

рами и участниками использовался мессенджер telegram, 
что позволило не тратить учебное время на объяснение 
заданий студентам нескольких групп. Устные работы 
проверялись на парах, письменные работы сдавались 
по электронной почте. На основании оценки письмен-
ных работ был составлен рейтинг участников. Обратная 
связь о пользе проекта была получена как от активных 
участников, так и от остальных студентов групп (высту-
павших в роли слушателей и массовки в ролевых играх).

Литературный обзор
Различные интернет- ресурсы прочно вошли в арсенал 
преподавателей иностранного языка. Они позволяют 
разнообразить используемые задания, создать онлайн- 
тесты, кроссворды, чайнворды и т.п. [3] Различные под-
касты дают возможность услышать речь носителей, раз-
вить навыки аудирования, тренировать языковую догадку 
и компенсаторные умения. [4, 5, 6]

Образовательные сайты могут быть рекомендова-
ны для самостоятельной работы. Они позволяют вос-
полнить пробелы в знании грамматики и повседневной 
лексики, выполнить задания с автоматической провер-
кой и объяснением ошибок, вернуться к вызывающему 
сложности материалу необходимое для полного усвое-
ния количество раз, что поднимает самооценку и спо-
собствует повышению мотивации. [7, 8, 9]

Несомненно, прекрасным средством для развития 
коммуникативных навыков являются платформы, на ко-
торых происходит общение как с носителями изучаемо-
го иностранного языка, так и с представителями других 
стран, изучающими данный иностранный язык или вла-
деющими им. Это могут быть образовательные порталы, 
такие как italki.com или hinative.com, форумы онлайн-игр, 
другие ресурсы, посвященные интересующей студентов 
тематике. [10]

Мы предположили, что в обучении студентов, при-
шедших в вуз с высоким уровнем владения языком, 
целесообразно использовать не образовательные сай-
ты, а корпоративные вебсайты компаний, работающих 
в сфере, связанной с выбранной обучающимися специ-
альностью. Так, студентам- строителям можно предло-
жить поработать с сайтами различных строительных 
компаний стран, где официальным является изучаемый 
язык. Несмотря на сложную внешнеполитическую обста-
новку корпоративные сайты, в отличии от зарубежных 
образовательных порталов, не блокируют доступ поль-
зователей из России, не содержат политизированной ре-
кламы и пропаганды, так как даже сайты крупных ком-
паний не рассчитаны на большой трафик пользователей 
из Российской Федерации. В то же время именно там 
можно найти современную профессиональную лексику, 
аутентичные тексты, много фактической информации 
по специальности.

Целесообразно организовывать работу так, чтобы 
каждый студент или небольшая группа студентов рабо-

тали с одним сайтом в течение нескольких занятий. Для 
этого нужно определить несколько тем, информацию 
по которым можно найти на всех предложенных сайтах, 
и подготовить задания по каждой из них.

Чтобы данная работа была полезна для всей группы, 
следует давать студентам возможность выступать перед 
одногруппниками с небольшими сообщениями. При этом 
необходимо снимать языковые сложности для студентов 
с более низким уровнем владения языком. Например, 
давать списки ключевых слов с переводом, наглядные 
материалы. Предложения в устных выступлениях долж-
ны быть достаточно простыми и короткими, так как по-
нимание на слух –  наименее развитый навык у большин-
ства студентов.

Для подкрепления мотивации следует проводить 
контроль понимания услышанного. Наиболее простым 
методом контроля являются ответы на вопросы. При 
этом сложные вопросы лучше дать в письменном виде 
до прослушивания текста, а простые вопросы задать по-
сле прослушивания без зрительной опоры.

Другие задания на проверку понимания услышанно-
го включают в себя true/false statements, определения 
встречавшихся слов, в том числе терминов, заполнение 
пропусков в предложениях как отдельными словами, так 
и словосочетаниями или придаточными предложениями, 
сопоставление начала и конца предложений, решение 
кроссвордов.

Разработанный нами проект рассчитан на 6 занятий, 
предусмотрена одна резервная неделя. Если в группе 
несколько участников, они могут выступать по очереди, 
таким образом у каждого участника будет больше вре-
мени на качественную подготовку своего выступления. 
Минимальная продолжительность проекта –  6 недель.

Темы выступлений могут варьироваться в зависимо-
сти от отрасли, в которой работают исследуемые компа-
нии. Для изучения строительных компаний были выбра-
ны следующие темы: (1) общая информация о компании 
(организационная, экономическая, примеры проектов); 
(2) проекты компании (подробное описание 2–3 проек-
тов); (3) услуги компании; (4) кадровая политика (штат, 
вакансии, стажировки, обучение); (5) безопасность (тех-
ника безопасности на стройплощадке, правила работы 
с оборудованием и т.п.); (6) экологичность (соблюдение 
нормативных актов, работа с отходами, сокращение 
углеродного следа и т.п.).

Помимо рассказов о различных аспектах деятельно-
сти компании предусмотрено проведение ролевых игр. 
Например, игра «Ярмарка вакансий» подойдет для ком-
паний из любого сектора. Участники играют роль пред-
ставителей компании и предлагают группе имеющиеся 
у них вакансии для студентов и выпускников вуза, в том 
числе стажировки, трудоустройство с частичной или 
полной занятостью. Остальные студенты задают уточ-
няющие вопросы о вакансиях, а затем составляют не-
большое высказывание о том, на какую из них они хоте-
ли бы откликнуться и почему. Чтобы облегчить состав-
ление такого высказывания, можно предложить студен-
там план, примерные вопросы, а самым слабым готовую 
форму с пропусками, которые нужно заполнить личной 
информацией.

Студентам- строителям можно предложить игру, 
предполагающую подачу проектов зданий и сооружений 
на тендер, организованный государственным органом 
или инвесторами. Группа может выступать в качестве 
жителей или инвесторов, задающих вопросы о потенци-
альных проектах и выбрать тот, который покажется им 
наиболее интересным или полезным.

При использовании нестандартных методов работы 
важно учитывать обратную связь, понимать, является ли 
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данный метод оптимальным для достижения поставлен-
ных образовательных целей. Если он требует больше 
времени и ресурсов, будет ли это оправдано дополни-
тельной пользой, полученной студентами, по сравнению 
с традиционными методами.

Результаты анкетирования активных участников, из-
учавших сайты компаний, показали, что все они счита-
ли проект полезным с точки зрения совершенствования 
языковых навыков. Большинство отметили языковую 
практику (88%), увеличение лексического запаса (75%) 
и возможность читать тексты по специальности (63%). 
Все участники отметили, что проект расширил их зна-
ния о строительной сфере. Так, 81% опрошенных узнали 
о крупных строительных проектах, 75% –  о требованиях 
компаний к потенциальным работникам, 68% –  об орга-
низации деятельности строительных компаний. Участ-
ники отметили, что в рамках проекта им больше всего 
понравилось находить информацию (69%) и выступать 
перед аудиторией (56%). Что касается минусов, 18% 
заявили об их отсутствии. Среди наиболее популярных 
ответов о недостатках проекта –  большая продолжи-
тельность, недостаточное количество ролевых игр и не-
достаточное количество заданий на неделю (по 18%). 
Участники не смогли сформулировать, как они могли бы 
улучшить проект. На вопрос «Что бы вы добавили?» все, 
кроме одного студента, ответили, что добавлять ничего 
не нужно. Один участник отметил, что использование 
презентаций, которое не было предусмотрено изначаль-
но, помогло бы одногруппниками с более низким уров-
нем владения языком понять и усвоить больше инфор-
мации.

Интересна обратная связь, полученная от «пассив-
ных» участников проекта, то есть учащихся со средним 
и низким уровнем владения языком. 89% опрошенных 
отметили, что они узнали что-то новое, 82% считают по-
лученную информацию полезной, 78% расширили свой 
словарный запас. 74% посчитали задания, предлагае-
мые участниками после прослушивания текста, интерес-
ными. Многие думают, что они помогают лучше понять 
и закрепить услышанное. У «слушателей» было значи-
тельно больше предложений, касающихся возможности 
улучшения проекта. 40% полагают, что было бы полез-
но обсуждать услышанное по-русски. 37% отметили не-
хватку графической информации, облегчающей воспри-
ятие на слух.

Таким образом, проведенный эксперимент убеди-
тельно доказал лингводидактическую ценность корпо-
ративных интернет- ресурсов на примере изучения сай-
тов строительных компаний. И активные, и пассивные 
участники проекта посчитали его интересным и полез-
ным. Студенты с высоким уровнем владения иностран-
ным языком получили дополнительную языковую прак-
тику, в том числе разговорную. Повышению мотивации 
способствовало составление рейтинга на основе полу-
ченных за письменные работы баллов. Проект позво-
лил студентам с более низким уровнем владения языком 
принять участие в обсуждении зарубежного строитель-
ного бизнеса, сыграть в ролевые игры и выполнить дру-
гие нетрадиционные задания, что также способствовало 
повышению их интереса к предмету.
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USING CORPORATE WEBSITES TO PROVIDE MULTI- 
LEVEL LEARNING FOR STUDENTS AT A NON-
LINGUISTIC UNIVERSITY

Ryabova N. M., Kobzeva O. V., Tufanova A. A.
Moscow State University of Civil Engineering, Russian State University of 
Tourism and Service

The article describes the experiment designed to evaluate use of 
corporate websites of construction companies within a lengthy pro-
ject implemented by students with B2 level of English. The experi-
ment confirmed that use of corporate internet resources enables to 
solve a number of tasks: enrich students’ vocabulary related to con-
struction business; learn how construction business is organized in 
English- speaking countries, what incentives and apprenticeship or 
training programs are offered by the employer, what requirements 
to candidates and job duties of different specialists are; practice 
speaking skills; organize construction- focused role-plays; learn to 
find the required information in the foreign language, reword and 
reproduce it in writing. Feedback obtained by means of a survey 
shows that the experiment was a success and this method can be 
widely used to ensure efficient teaching in multi- level groups.
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Нельзя построить объективного представления о ди-
намике развития экономической, социальной, нацио-
нальной, культурной сферах общественного бытия без 
исследования и учета особенности людских индивиду-
альностей, семейных традиций, поведенческих стерео-
типов, присущих той или иной социальной группе, нрав-
ственных и духовных основ социума и отдельных его 
представителей.

В начале XX в. буржуазия составляла численное 
большинство в имущих верхах страны и представляла 
собой в экономическом отношении самый могуществен-
ный класс капиталистической России. Этот класс был 
неоднородным, в нем рельефно выделялись два зве-
на –  петербургская и московская буржуазия. По-разно-
му формировались эти олигархические звенья и скла-
дывались их капиталы, разными были и политические 
ориентиры, семейные уклады.

Богатейшие представители купечества и предприни-
мательства Москвы ‒ Рябушинские, Морозовы, Мамон-
товы, Вогау, Кнопы и другие буржуа русского и иностран-
ного происхождения ‒ в конце XIX века начали быстро 
преобразовывать свои семейные компании в акционер-
ные общества, главным образом в форме паевых това-
риществ с очень узким кругом владельцев крупных паёв.

Основные средства оставались в приватном семей-
ном круге. Таким образом семейные кланы московской 
буржуазии стали обладателями многомиллионных со-
стояний, которые открыли им возможность принимать 
активное участие не только в московской городской жиз-
ни, но и играть заметную роль в развитии тяготеющих 
к Москве провинциальных центров.

Одним из ведущих направлений деятельности мо-
сковской группы была текстильная промышленность. 
В этой отрасли существовали гигантские товарищества 
Саввы Морозова, Викулы Морозова. В 1860–1870-е гг. 
XIX в. складывается система московских банков, где мо-
сковская буржуазия играла огромную роль. В 1890-х гг. 
в учетно- ссудном комитете Государственного банка че-
рез своих хозяев были представлены крупнейшие тек-
стильные предприятия Морозовской, Прохоровской, Ле-
мешевской мануфактур [2]. Фамилия предпринимате-
лей Морозовых довольно часто упоминается в работах 
по истории российского капитализма.

Основатель этой капиталистической династии –  Сав-
ва Васильевич Морозов по происхождению был крепост-
ным крестьянином дворян Рюминых, грамоты не знал, 
выкупился в 1820 г. на волю. Образно говоря, прошел 
все ступени «экономических университетов» от народ-
ного производства до капиталиста. Человек, несомнен-
но, одаренный предпринимательским талантом, создал 
четыре фабрики, которые передал своим наследни-
кам. Младшему сыну Тимофею он отдал свою самую 
крупную Никольскую мануфактуру. С крестьянским со-
словием Морозовы навсегда порвали узы. Купец пер-
вой гильдии С. В. Морозов и потомственный почетный 
гражданин Т. С. Морозов строили свое благополучие 
за счет эксплуатации рабочих и крестьян. Патриарх ро-
да умер в 1861 году в возрасте 78 лет. После его кончи-
ны во главе семейного дела становятся его сыновья –  
Иван и Тимофей, а после смерти Ивана в 1864 году 
главой фирмы становится Тимофей Саввич. Интересы 
Тимофея отнюдь не ограничивались семейным пред-
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приятием –  он был в числе организаторов Московско-
го купечества, одним из учредителей высокодоходно-
го общества Московско- Курской железной дороги. То-
вариществу Никольской мануфактуры «Саввы Моро-
зова сын и Ко», составлявшему сердцевину богатства 
Морозовых, принадлежали бумагопрядильная, ткацко- 
механическая, красильно- отделочная фабрики в с. Ни-
кольском, отбельно- отделочная фабрика в селе Городи-
ще Владимирской губернии, фабрика ручного ткачества 
в селе Ваулово Владимирской губернии. На его фабри-
ках выпускали более 27 видов материи, названия неко-
торых (нанка, корд, рипс, ярланд, оксфорд, демикатон, 
карусет, кретон) для нас сегодняшних звучат экзотиче-
ски (увидеть воочию ткани морозовских фабрик мож-
но в музее РГУ им. А. Н. Косыгина). Сырье поставляли 
из Англии и Германии. На фабриках работали тысячи ра-
бочих, которые обслуживали передовые по тем време-
нам станки: ткацкие, крутильные и др. Предприниматель 
Морозов прекрасно понимал, что доходность его импе-
рии будет зависеть от качества, количества, широкого 
ассортимента товаров, быстроты реакции на изменение 
спроса. Товары отправляли в Москву, Харьков, в Шую, 
на Ирбитскую, Нижегородскую и Московскую ярмарки, 
продавали частным лицам. Т. С. Морозову принадлежа-
ли земли, деревни и села, находящиеся рядом с фабри-
ками Товарищества, он сдавал в аренду мельницы, про-
давал лес и изделия из древесины, для чего приобрел 
во Владимирской губернии пару дач с селами и дерев-
нями, где организовал лесоразработки и склады древе-
сины. Дрова, балки, тес, брусья продавал организациям 
и физическим лицам.

Женой предприимчивого, расчетливого и жесткого 
хозяина- эксплуататора (вспомним печально знаменитую 
«морозовскую стачку», вспыхнувшую как ответ настоль-
ко очевидному хозяйскому произволу, что суд вынужден 
был оправдать забастовщиков) Тимофея Саввича Мо-
розова становится юная Мария Федоровна Симонова, 
которая не ограничилась тем, что взяла фамилию мужа 
и замкнулась в мире детей, а стала сначала советчи-
ком и помощником фабриканта Тимофея Морозова, по-
сле же его смерти твердой рукой продолжила управлять 
семейным бизнесом и успешно приумножила капитал.

В работах по истории отечественного капитализма 
не получила достаточного отражения роль женщины 
в организации и управлении производством. Действи-
тельно, когда заходит речь о предпринимателях Моро-
зовых, то звучат имена представителей мужской части 
этого клана –  Викулы Морозова, Тимофея Морозова 
и Саввы Морозова. Однако архивные источники свиде-
тельствуют, что представительницы рода Морозовых за-
нимали далеко не последнее место в делах собственной 
фирмы.

Фигура Марии Федоровны вызывает исследователь-
ский интерес своей незаурядностью, ярким, вопреки 
устоявшемуся мнению, предпринимательским талантом, 
расчетливой социальной политикой, широкой благотво-
рительной деятельностью.

Мария Федоровна Морозова родилась в 1830 г. в се-
мье московского фабриканта Ф. И. Симонова. Её мать, 
Мария Константиновна, была дочерью потомственного 
купца К. Е. Солдатенкова, имевшего в Китай-городе не-
сколько лавок. После смерти Солдатенкова его лавки 
перешли по наследству детям, в том числе и Марии Кон-
стантиновне. После ее ухода в 1871 г., а также после 
смерти её брата в 1874 г. единственной наследницей 
торговых лавок семьи Солдатенковых стала Мария Фе-
доровна. Источники, увы, не дают пока ответа на вопрос 
о том, сама ли Мария Федоровна управляла этим хозяй-
ством (лавкой в Овощном ряду, лавкой с палаткой и по-

гребом в Ножевом ряду, лавкой с палатками в Зеркаль-
ном ряду), также пока нет ответа о характере торговли.

В биографии Марии Федоровны особым является 
1848 г. Именно с этого времени жизнь 18-летней де-
вушки оказалась тесно связанной с семьей известных 
текстильных фабрикантов- миллионеров Морозовых. 
До конца 1860-х годов Мария Федоровна практически 
занималась главным образом семьей и воспитанием 
детей: Ивана, Арсения, Саввы, Сергея, Анны, Алевтины 
и Юлии. Вместе с тем, следует отметить, что уже тогда 
Тимофей Морозов ни одного решения по делам фабрик 
не принимал без совета своей «душечки». Не случайно 
в 1868 г. в Устав Торгового дома «Савва Морозов с сы-
новьями» он внес такое добавление: «В случае неиз-
лечимой или продолжительной болезни моей, Тимофея 
Морозова, а также потери рассудка, право распоряжать-
ся, принадлежащее мне, должно принадлежать супруге 
моей, Марье Федоровне Морозовой. Супруга моя, со-
ображаясь со степенью моего болезненного положе-
ния, если признает нужным, может потребовать отдела 
моей части в недвижимом и движимом имении Торго-
вого дома натурою или наличною суммою» [5]. Из всех 
членов- владельцев Торгового дома только Т. С. Морозов 
передал право распоряжаться делами своей супруге. 
И не случайно, т.к. Мария Федоровна действительно об-
ладала хозяйской хваткой, практическим складом ума. 
Когда в 1889 г. умирает Тимофей Саввич его супруга 
наследует капитал в более чем 6 млн руб лей, членство 
во многих акционерных обществах и товариществах. 
Но она отнюдь не стала «почивать на лаврах» и огра-
ничиваться только «стрижкой купонов». На момент её 
смерти 18 июля 1911 г. капитал Марии Морозовой оста-
вил более 29 млн руб. (для любителей точных цифр –  
29 388 925 руб. 88 коп.) [6]. Не трудно посчитать, что она 
смогла доставшийся от мужа капитал увеличить почти 
в пять раз! Мария Федоровна прочно и вполне заслу-
женно занимала совершенно определенное место в де-
ловом мире московской и владимирской буржуазии. 
Она являлась акционером ряда банков и компаний: Мо-
сковского торгового, Волжско- Камского, Московского 
земельного и др. банков; Фабричного торгового Това-
рищества братьев Крестовниковых, Товарищества ме-
ханических изделий, Трехгорного пивоваренного Това-
рищества; Северного страхового общества, Страхового 
общества «Якорь» и некоторых других. Если суммиро-
вать количество обществ, банков, фирм и товариществ, 
куда вкладывала капиталы Морозова, то она была пай-
щиком 14 товариществ и обществ (в том числе Средне- 
Азиатского Товарищества, Товарищества Русского 
хлопководства, Московского Товарищества для издания 
книг и журналов) [4]; держателем акций 7 обществ (на-
пример, Общества Средних Торговых рядов, Общества 
Верхних Торговых рядов); владелицей счетов в 8 банках 
и облигаций 28 банков и обществ (среди прочих займов 
1905 и 1906 гг., Дворянского выигрышного займа, ряда 
железнодорожных обществ, Баденского, Прусского, Гес-
сенского и Германского займов). Очевиден чрезвычайно 
широкий размах её предпринимательской деятельности.

Безусловно, будучи талантливым организатором ка-
питалистического производства, она большое значение 
придавала подбору и воспитанию профессионально под-
готовленных, добросовестных, работоспособных кадров. 
Поэтому о социальной политике предпринимательницы 
Морозовой нужно поговорить отдельно.

Систему организации управления делами фирмы 
Мария Федоровна строила на расчетливости, гибкости, 
рачительности. Новые главные книги приказов не она 
заводила, продолжала все записывать в книги мужа. 
Для ведения хозяйства на дачах и складах Морозова на-
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нимала заведующих, деятельность которых полностью 
контролировала. Они обязаны были нанимать сторожей 
и служащих, производить по назначению хозяйки руб-
ку леса, вывозить товар в указанное ею место, а также 
вести записи прихода и расхода материалов и ежеме-
сячно отчитываться, как идут дела. Плата заведующим 
повышалась в зависимости от признания деловых ка-
честв конкретных работников и их выслуги лет. Так, ес-
ли заведующий егорьевским складом в 1894 г. получал 
480 руб лей годового оклада, то через два года его годо-
вой оклад равнялся 600 руб лям. С 1884 г. у Морозовых 
заведует складами крестьянин Фортов, который заре-
комендовал себя настолько хорошо, что к 1892 году он 
заведует целым рядом складов, занимается разработ-
кой лесных материалов, и к этому времени его оклад 
составлял 900 руб.в год, а через два года составлял уже 
1100 руб лей. Много это или мало? Для сравнения: сред-
негодовая зарплата рабочего- текстильщика равнялась 
214 руб., а зарплата высоко оплачиваемого рабочего- 
металлиста –  338 руб лей. Фортовым хозяева были до-
вольны, он пользовался особым доверием у хозяйки. Он 
своевременно докладывал об изменении цен, предлагал 
наиболее экономически выгодные решения. Так, разра-
батывая логистику поставок, крестьянин Фортов писал 
предпринимательнице: «…хотя провоз до Иванова будет 
и дешевле, но ежели при этом дрова возить на склад, 
а не прямо покупателю, то пользу от провоза мы долж-
ны отдать за возку из склада до фабрики» [7]. Безуслов-
но, столь ценные работники поощрялись материально 
и весьма щедро.

Фабрики Товарищества были крупными предпри-
ятиями. На Никольской фабрике работало 19 901 чел., 
на Городищенской –  16 908 чел., на Вауловской –  1 372 
человека, при этом численность рабочих постоянно рос-
ла. Так, в 1903 г. общая численность рабочих и служа-
щих достигла на Никольской фабрике уже 19 476 чел. 
К 1911 г., концу жизни предпринимательницы Морозо-
вой, численность рабочих и служащих на её предприяти-
ях достигла 25 164, из них 22 909 чел. на крупнейшей Ни-
кольской фабрике. Заработная плата служащих и рабо-
чих довольно сильно разнилась. Так, служащие получа-
ли от 10 до 25 руб лей в месяц, а представители рабочих 
специальностей гораздо ниже: ватерщица –  5 руб. в ме-
сяц, мотальщица –  от 4 до 8 руб., печник получал 5 руб. 
в месяц, а сортировщик –  от 3 до 5 руб лей [8]. Условия 
труда и быта были тяжелыми. Судя по плану- описанию 
строений рабочие прачек и паровых жили в подвальных 
помещениях рядом с паровыми котлами и печами. Тем 
не менее, не смотря на небольшие заработки и весьма 
некомфортные бытовые условия, мы видим, что числен-
ность персонала росла. Причиной этому, с одной сто-
роны, был рост производительных мощностей. Но дело 
не только в этом.

Уже упоминалось, что Мария Федоровна оказывала 
большое влияние на деловые занятия мужа. Она сыгра-
ла ряд ролей в качестве организатора капиталистиче-
ского производства, влияла, прежде всего, на социаль-
ную политику, проводимую на фабриках Товарищества. 
Следует отметить, что в «молодую» эпоху российского 
капитализма отношения между собственниками и рабо-
чими еще только складывались.

Характерная черта социальной политики этого поко-
ления предпринимателей, которые считали, что знания 
людей являются важнейшим элементом, который по-
может делу –  это старательное стремление поддержи-
вать с рабочими «патриархальные отношения». Не бы-
ла исключением и М. Ф. Морозова. Соединив хозяйский 
расчет и благотворительность, она нашла тот механизм 
управления людьми, который до определенного момента 

действовал успешно [4]. Социальная политика Морозо-
вой включала в себя несколько аспектов, хотя её невест-
ка, З. Г. Морозова, считала, что вся социальная полити-
ка Марии Федоровны заключалась в том, что она «зна-
ла и в лицо, и по именам- прозвищам едва ли не всех 
орехово- зуевских бабок и дедов. Всегда была готова 
и ласковое слово молвить, и подарочек, хоть самый гро-
шевый, пожаловать. Вот и почитали ее иные ореховцы –  
деды да бабки –  своей благодетельницей, именем Ма-
рии Федоровны богадельню нарекли» [3]. Аналогичное 
мнение высказано в книге В. Я. Лаверычева и А. М. Со-
ловьевой «Боевой почин российского пролетариата», 
с той лишь разницей, что круг облагодетельствованных 
М. Ф. Морозовой несколько ими расширен за счет ра-
бочих Никольской мануфактуры: «Нередко хозяйка ста-
новилась крестной у детей фабричных рабочих из ста-
рообрядческих семей, которых затем в первую очередь 
принимали учиться в фабричную школу [1]. Важным ком-
понентом социальной политики являлась система обу-
чения, созданная при Никольской, Городищенской и Ва-
уловской фабриках Товарищества [9]. В начальных учи-
лищах обучали детей своих рабочих. Нельзя не сказать 
о том, что М. Ф. Морозова уделяла большое внимание 
работе училищ, регулярно переводила деньги, прояв-
ляла заинтересованность в подготовке квалифициро-
ванных кадров для фабрик. Труд учителей поощрялся 
по итогам учебного года. Известны случаи поощрения 
М. Ф. Морозовой отдельных учителей: «выдано в награду 
учителю Вауловского училища Островскому А. А. 20 руб-
лей» [10]. Есть и другие сведения. В 1905–1906 учебном 
году для поощрения учителей было выделено 850 руб-
лей. Система оплаты была дифференцированной. Если 
учитель пения получал 15 руб лей в месяц [11], то учителя 
других предметов –  25 руб лей. Работники, выполнявшие 
контрольно- административные функции, следившие 
за дисциплиной (надзиратели училища и др.) получали 
больше учителей в 2 раза [12]. Важной сферой социаль-
ной политики являлось пенсионное обеспечение. В част-
ности, известны случаи участия М. Ф. Морозовой в пен-
сионном обеспечении учителей. В книге счетов можно 
встретить такие записи: «внесено в Покровское уезд-
ное казначейство в пенсионную кассу учителей, за учи-
телей Никольского, Городищенского, Вауловского учи-
лищ за март 1901 года 2923 руб лей» [13]. В 1911 году 
в пенсионную кассу учителей отправлено 2737 руб лей. 
Помощь Морозовой в налаживании обучения рабочих 
не ограничивалась лишь названными училищами. Она 
содействовала обучению детей своих рабочих и в других 
училищах, внося деньги за их обучение. Так, дети рабо-
чих с фабрик Морозовой обучались во Владимирском 
реальном училище, в Строгановском училище, во Вла-
димирской гимназии [4; 13].

Важным средством, которое умело использовала Мо-
розова являлась демагогия. Почти ежемесячно в дерев-
нях случались пожары, десятки семей лишались крова. 
Тогда на «восстановление дворов» крестьянам выдава-
лись деньги –  от 3-х до 5 руб лей в месяц каждому двору 
[17]. Понятно, что на эту сумму нельзя приобрести даже 
необходимых вещей, не говоря уже о том, чтобы «вос-
становить двор».

К каждому празднику хозяева отпускали продукты 
наиболее неимущим, а в дни поминовения Т. С. Моро-
зова и дочери Алевтины Мария Федоровна устраивала 
бесплатные обеды. Рабочим фабрик Товарищества вы-
давались деньги, в больницы и богадельню передава-
лись продукты, постельное белье, посуда, кровати [15]. 
Помогала Морозова и рабочим, потерявшим трудоспо-
собность в результате травмы, семьям уволенных рабо-
чих, заболевших рабочих: «на отправку на родину боль-



119

СОЦ
ИАЛ

ЬНО-ГУМ
АНИТАРНЫ

Е ЗНАНИЯ
ного холстовщика с женой и двумя маленькими детьми 
выдать 30 руб лей» [8]. Существует любопытное письмо, 
которое написала Морозовой жена уволенного Саввой 
Морозовым рабочего («благодаря своему несчастному 
характеру»). В течение 10 лет после увольнения мужа их 
семья жила на ежемесячное пособие в размере 10 руб-
лей, которые им посылал Савва Морозов. После его ги-
бели поступления прекратились. Жить им уже не на что, 
«давно все заложено и продано, наступает начало уче-
ния детей, а у меня не бывает даже ежедневного черно-
го хлеба, чтобы накормить их». Известно, что Морозова 
отправила адресату 80 руб лей [4; 16].

Что двигало Морозовой? На наш взгляд, стремление 
создать вокруг себя ауру доброго, заботливого «щедро-
го человека». Помимо хлопчатобумажной ткани, хозяе-
ва давали девушкам, выходящим замуж, довольно круп-
ные суммы –  200–300 руб лей [17]. Для рабочих, потеряв-
ших трудоспособность, Морозова построила богадельню 
в селе Орехово, а в 1893 году начала строительство до-
мовой церкви. Согласно духовному завещанию Марии 
Федоровны, богадельне было присвоено имя Т. С. Мо-
розова.

Благотворительная деятельность занимала важное 
место в жизни М. Ф. Морозовой. Она участвовала в не-
скольких благотворительных обществах (Московском 
Благотворительном обществе, Владимирском Попечи-
тельстве детских приютов, С.- Петербургском Славян-
ском Благотворительном обществе, Попечительстве 
о бедных Мясницкого участка), выделяла средства на ре-
ставрацию памятников русской архитектуры (Успенского 
собора в г. Владимире), помогала деньгами и товарами 
учебным и медицинским учреждениям [4].
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Одним из важнейших показателей в оценке учреждений куль-
туры является создание и реализация проектной деятельности. 
Мы ориентируемся на признак деления проектов в социально- 
культурной сфере по масштабности и объединяем их в три 
класса: мегапроекты, мультипроекты и монопроекты которые 
в свою очередь могут быть международные, федеральные, 
региональные и межрегиональные. В связи с тем, что учреж-
дениям культуры приходится решать огромный спектр проект-
ных задач, то по содержательным признакам они могут быть 
стратегические, пилотные, инновационные, инвестиционные 
и многие другие.
Возникает парадоксальная ситуация, когда социально- куль-
турным учреждениям вводят проектирование как обязатель-
ный элемент их функционирования, а между тем проектиро-
вание это вид деятельности, претендующий на уникальность 
и научную сложность, то есть продукт, который по определе-
нию не может быть массовым. Так как проектирование в со-
временном мире считается ценностным фактором развития 
организаций и воспринимается только с положительными кон-
нотациями сама реализация этой деятельности требует реф-
лексивного подхода, анализирующего риски и возможности 
как со стороны государства, активно продвигающего проек-
тивную деятельность, так и со стороны работников культуры, 
которые вынуждены быстро адаптироваться к новому виду 
деятельности. Проблема заключается в том, что массовое 
проектирование не может быть уникальным и происходит под-
мена самого понятия проектирования вместо высшей научно –  
практической деятельности расширительным его пониманием 
до уровня обыденного плана, который нужно реализовать. По-
мимо этого противоречия сама реализация проекта может вы-
звать противодействие со стороны различных групп населения 
и даже привести к социальному недовольству.

Ключевые слова: проектирование, организация, теория, тех-
нологии, управление, риски, возможности, социокультурная 
сфера, планирование

Ранее в отечественной теории, посвященной проек-
там, под понятием проект долгое время принято было 
понимать определённый документ, текстовый план, вы-
ражающий определенный замысел, имеющий отноше-
ние больше к архитектуре, инженерии, промышленно-
сти и т.д., однако за рубежом термин проект является 
гораздо более широким, объединяя в себе разнообраз-
ные виды деятельности. «Проекты способны перевести 
системы в новые состояния, которые являются будущей 
окружающей средой и условиями жизни» [2, с. 22].

В зависимости от тех задач, которые стоят перед 
учреждением или организацией культуры, использу-
ются разные по содержанию трактовки понятия «про-
ект», каждая из которых имеет право на существование 
в определенных условиях. «Социокультурное проекти-
рование представляет собой технологический процесс, 
с помощью которого решаются проблемы в контексте 
максимальной неопределенности социокультурной сре-
ды и вариативности возможных управленческих реше-
ний.» [7].

Из всего существующего многообразия трактовок, 
далее мы остановимся на тех, которые более других со-
ответствуют специфике культурной практики. «С точки 
зрения системного подхода проект может рассматри-
ваться как процесс перехода из исходного состояния 
в конечное –  результат при участии ряда ограничений 
и механизмов.» [4, с. 18].

Проекты могут отличаться по масштабам, затратам 
срокам реализации, предполагаемому результату, одна-
ко для всех проектов существует несколько общих ха-
рактеристик свой ственных каждому из них:
1. мониторинг социокультурной среды;
2. анализ проблем наиболее актуальны для общества;
3. выбор проблемы, которую необходимо решить 

в проекте
4. постановка цели по системе СМАРТ;
5. учет социокультурного контекста;
6. учета всех противоборствующих проекту сил;
7. учет стейкхолдеров;
8. планирование проекта;
9. формирование команды;
10. учет и оценка рисков;
11. учёт имеющихся ресурсов;
12. определение жизненного цикла;
13. определение его социальной значимости;
14. определение уникальности проекта;
15. моделирование результатов проекта.

Для осуществления проекта требуется весь функци-
онал управления: организация, руководство, планирова-
ние, мотивация, координация, контроль и маркетинговое 
продвижение.

Под этапами, формирующими проект понимается 
«процесс создания окончательного описания проекта, 
достаточного для его реализации в заданных условиях. 
В общем виде процесс проектирования включает в себя 
проведение предварительного проектного исследова-
ния, формирование документа, отражающего потребно-
сти (техническое задание), разработку документа «про-
ект» (реализация технического задания).» [6]

Проектирование, как системный процесс, представ-
ляет собой разработку плана и подбор методик и техно-
логий, согласно которым будут совершаться задуманные 
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изменения внешней среды в рамках проекта. Результа-
том же проектирования выступает разработанное про-
ектное решение, которое бы отвечало заданным тре-
бованиям и эффективно развивало, и улучшало объект 
проектирования.

Объект проектирования представляет собой «сис-
темы, процессы организации социальных связей, вза-
имодействий, включенных в проектную деятельность, 
которые подвергаются целенаправленным воздействи-
ям субъектов проектирования с тем, чтобы придать им 
определенные черты и характеристики» [6].

Обобщая сказанное выше, под объектом проектиро-
вания можно понимать среду или процесс, в которых су-
ществует предмет проектирования, на которые направ-
ленна деятельность субъекта.

Субъектом же проектирования в свою очередь явля-
ется тот, кто вносит нововведения и осуществляет пре-
образования системы, то есть осуществляет проектиро-
вание.

В сравнении с множеством других методов социально- 
культурных преобразований, проектирование имеет ряд 
существенных преимуществ, ключевым из которых яв-
ляется сочетание диагностического и нормативного под-
хода, поддержание баланса между идеальным, зачастую 
абстрактным образом будущего и реальной оценкой су-
ществующей ситуации, между четким, детальным пла-
нированием и гибкостью, выраженной в возможности 
приспосабливаться к изменяющимся условиям среды.

Проектирование, на основе опыта и созданных образ-
цов решения конкретных проблем социально- культурной 
сферы, способно обеспечить научную обоснованность 
проведения тех или иных управленческих мероприятий 
в определенной ситуации. Благодаря сочетанию диагно-
стического и нормативного подходов проектирование:
– Определяет конкретные временные рамки для ре-

шения проблемной ситуации, в соответствии с ее 
сложностью и масштабами.

– Соотносит существующую идеальную модель ре-
зультата проекта с существующими ресурсами 
и возможностями.

– Оценивает стоящую проблему, сравнивая пути, 
средства и способы ее решения, включая поиск аль-
тернативных вариантов достижения целей проекта.
На основе этого можно констатировать о том, что: 

«социокультурное проектирование –  это специфическая 
технология, представляющая собой конструктивную, 
творческую деятельность, сущность которой заключа-
ется в анализе проблем и выявлении причин их возник-
новения, выработке целей и задач, характеризующих 
желаемое состояние объекта (или сферы проектной де-
ятельности), разработке путей и средств достижения по-
ставленных целей.» [5]

В учреждениях культуры в рамках осуществления 
проектной деятельности существуют приоритетные ви-
ды социально- культурных проектов, которые можно раз-
делить на:
– проекты развивающие и поддерживающие обще-

ственные организации, а также молодежные движе-
ния и объединения.

– проекты, повышающие уровень культурных знаний 
общества с помощью различных мероприятий.

– проекты, формирующие определенный набор ком-
петенций у общества, посредством внедрения его 
в процесс создания культурного продукт.

– проекты создающие центы культурного роста с при-
менением современных технологий.
«Проекты, реализуемые в различных областях раз-

ными специалистами, имеют значительные различия 
между собой. Поэтому для выбора того или иного подхо-

да к управлению конкретным проектом предварительно 
необходимо разобраться с особенностями именно дан-
ного типа или вида проекта» [8].

Одними из наиболее современных методов проек-
тирования является инвестиционный проект, который 
определяется как «инвестиционная акция, предусмат-
ривающая вложения определенного количества ресур-
сов, в том числе интеллектуальных, финансовых, ма-
териальных, человеческих, для получения запланиро-
ванного результата и достижения определенных целей 
в обусловленные сроки» [4, с. 27]. Уже сейчас можно по-
лагать, что инвестиционные проекты в скором времени 
найдут место в сфере культуры и будут гораздо активнее 
использоваться учреждениями и организациями в силу 
своей эффективности, однако для реализации проектов 
данного типа необходимы частные вложения капитала, 
условия для которых могут создать только федеральные 
и региональные органы власти. Основные признаки ин-
вестиционного проекта, это использование как собствен-
ных, так и внебюджетных средств, долевое участие ин-
весторов, а также получение кредитов и льгот, что в со-
вокупности является признаком ресурсного потенциала 
организации. «Развитие и поддержание сферы культуры 
является дорогостоящим процессом, требующим боль-
ших инвестиций. Полностью бюджетное финансирова-
ние этой сферы невозможно и нецелесообразно. Поэто-
му проблемы ресурсного обеспечения культуры должны 
быть реализованы по принципу инвестиционных проек-
тов. Инвестиционные проекты в сфере культуры должны 
создаваться на корпоративных ресурсах как учреждений 
бюджетной, так и внебюджетной сфер.» [1]

Отдельные составляющие инновационных проектов, 
связанных с их реализацией, могут со временем кор-
ректироваться и уточняться, опираясь на достигнутые 
результаты. Инновационные проекты в сфере культуры 
являются разноплановыми и включают в себя деятель-
ность по развитию и освоению современных компьютер-
ных технологий и медиа, модернизацию моделей рас-
пространения культурных благ, создание новых продук-
тов и услуг и так далее «Таким образом, при создании 
инновационных проектов следует иметь в виду высокую 
динамичность инновационных процессов и высокую сте-
пень неопределенности принимаемых решений». [3]

В статье нами была рассмотрена теоретическая ба-
за посвящённая методу социокультурного проектирова-
ния, в результате проведенного анализа мы выяснили, 
что данный метод является приоритетным в реализации 
государственной культурной политики направленной 
на преобразования общественной среды и зарекомен-
довал себя как результативный особенно при сложном 
взаимодействии некоммерческого сектора с коммерче-
ским. Сама суть культивирования проектирования в уч-
реждениях культуры в запуске системы саморазвития 
и самоорганизации на конкретной территории которое 
запустит механизмы позволяющие сформировать новые 
культурные механизмы взамен старых паттернов. Одна-
ко такое целеполагание объективно на ряд существен-
ных препятствий, ограничивающих возможности учреж-
дений культуры:
– отсутствие единой научной базы и алгоритмов при-

менения технологий управления проектами в социо-
культурной практике;

– недостаточность методических и научно- 
методологических разработок и рекомендаций 
по проектной деятельности;

– сложность интеграции проектных технологий в су-
ществующие социокультурные процессы;

– присутствует формализм и имитация проектной де-
ятельности, когда на всех уровнях тематика и на-
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правленность проектов дублируется с задаваемыми 
проблемами, которые выигрываются в грантах или 
просто осуществляется плагиат чужих проектов, тем 
самым уничтожается сама суть проектной деятель-
ности и уникальность ее реализации в контексте 
специфических условий регионов;

– реализация социокультурных проектов в условиях 
современной России может быть достаточно риско-
ванным делом для самих проектировщиков так как 
консервативные проекты не принимает одна часть 
населения, а инновационные другая. Найти социо-
культурный баланс порою чрезвычайно сложная за-
дача;

– адаптация учреждений культуры к проектной прак-
тике требует длительного по времени и осмысленно-
го внедрения. Однако порою в условиях современ-
ной России акцент делается не на эффективности 
и согласованности проработки изменений, а на ин-
тенсификации темпа, что порою приводит к резуль-
татам, прямо противоположным первоначальным за-
мыслам разработчиков проекта;

– в условиях быстроизменяющейся социокультур-
ной и геополитической среды во всем мире став-
ка на проектную деятельность на местных уровнях 
не может быть оправданной так как проекты меняют 
локальные уровни и элементы среды. Цивилизаци-
онный выбор современной России, который был про-
возглашен президентом и поддержан народом свя-
зан с реализацией стратегических целей и поэтому 
приоритетным в государственной культурной поли-
тике должно стать не проектирование, а всесторон-
нее планирование социокультурной деятельности.
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One of the most important indicators in assessing cultural institu-
tions is the creation and implementation of project activities. We fo-
cus on the feature of dividing projects in the socio- cultural sphere by 
scale and combine them into three classes: megaprojects, multipro-
jects and monoprojects, which in turn can be international, federal, 
regional and interregional. Due to the fact that cultural institutions 
have to solve a huge range of project tasks, then according to sub-
stantive features they can be strategic, pilot, innovative, investment 
and many others.
A paradoxical situation arises when socio- cultural institutions are in-
troduced to design as a mandatory element of their functioning, and 
meanwhile design is a type of activity that claims to be unique and 
scientifically complex, that is, a product that by definition cannot be 
mass. Since design in the modern world is considered a valuable 
factor in the development of organizations and is perceived only with 
positive connotations, the very implementation of this activity re-
quires a reflexive approach that analyzes the risks and opportunities 
both on the part of the state, actively promoting projective activity, 
and on the part of cultural workers who are forced to quickly adapt 
to a new type of activity. The problem is that mass design cannot 
be unique and the very concept of design is replaced by a broader 
understanding of it to the level of an ordinary plan that needs to be 
implemented instead of the highest scientific and practical activity. 
In addition to this contradiction, the very implementation of the pro-
ject can cause opposition from various groups of the population and 
even lead to social discontent.

Keywords: design, organization, theory, technology, management, 
risks, opportunities, socio- cultural sphere, planning
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Распространение использования нейросетей студентами в об-
учении ведет к их использованию в целях академического мо-
шенничества. Противодействием нечестному академическому 
поведению является воспитание этических ценностей у обуча-
ющихся: честности, ответственности и уважения к субъектам, 
процессу и результатам образования. Цель статьи –  исследо-
вать масштаб и способы применения нейросетей при выпол-
нении учебных работ студентами и их отношения к этичности 
академического мошенничества для разработки методов эти-
ческого воспитания и свода правил этичного академического 
поведения. Методом исследования выступил социологический 
опрос обучающихся, который показал, что студенты лояльно 
настроены по отношению к академическому мошенничеству 
и не придают достаточную значимость академической чест-
ности. Что показывает необходимость внедрения кодекса 
академической честности и воспитания этических ценностей 
у студентов. На момент проведения опроса плагиат сгенериро-
ванных нейросетями материалов имеет ограниченный харак-
тер, но прогнозируемое его распространение требует постоян-
ного отслеживания данной тенденции с целью предотвращения 
снижения качества профессионального образования.

Ключевые слова: искусственный интеллект, нейросети, пла-
гиат, академическое мошенничество, этика, академическая 
нечестность.

Введение
В настоящее время в России ведется работа по внедре-
нию технологий искусственного интеллекта в разных сфе-
рах жизни, достижению технологического суверенитета 
страны. (Федеральный закон № 258-ФЗ от 31.07.2020 г. 
«Об экспериментальных правовых режимах в сфере циф-
ровых инноваций в Российской Федерации»; Указ Пре-
зидента РФ от 10.10.2019 г. № 490 (ред. от 15.02.2024) 
«О развитии искусственного интеллекта в Российской 
Федерации». Национальная стратегия развития искус-
ственного интеллекта на период до 2030 года; Стратегия 
научно- технологического развития Российской Феде-
рации (с изменениями на 15 марта 2021 года). Для то-
го чтобы реализовать на практике поставленные цели, 
необходимо в вузах подготовить специалистов, способ-
ных использовать технологии искусственного интеллекта 
в профессиональной деятельности.

Однако, на практике внедрение искусственного ин-
теллекта в образовательный процесс ведет не только 
к интенсификации профессионального образования, 
получению студентами и будущими специалистами но-
вых информационных компетенций, но и к проблеме ис-
пользования сгенерированных нейросетями материалов 
в академических работах студентов. Под искусствен-
ным интеллектом понимается «область компьютерной 
науки (информатики), специализирующаяся на модели-
ровании интеллектуальных и сенсорных способностей 
человека с помощью вычислительных устройств.» (Фи-
лософия: Энциклопедический словарь, 2004.) Нейро-
сеть –  это математическая модель, реализующая глу-
бокое обучение на основе анализа большого массива 
данных и имитирующая работу человеческого мозга. 
(Искусственный интеллект: что это такое, как он рабо-
тает и почему он важен, 2024)

Проблема нерегулируемого использования студен-
тами в процессе обучения материалов, созданных ней-
росетями, в том числе присвоение авторства созданной 
искусственным интеллектом работы относится к акаде-
мическому мошенничеству. Поскольку чаще всего об-
учающиеся выдают сгенерированные работы за свои 
собственные и получают за них отметки. Академиче-
ское мошенничество –  «нечестные приёмы или запре-
щённые правилами университета действия, относящи-
еся к учебной деятельности и осуществляемые студен-
тами для достижения несправедливого преимущества 
в учёбе» (Шмелёва, 2016:55–56). Академическое мо-
шенничество студентов с точки зрения причин его воз-
никновения, сущности, этических норм, лежащих в ос-
нове этого явления, изучалось рядом учёных, таких как 
Е. Д. Шмелёва, Т. В. Семёнова (Семёнова, Шмелёва, 
2019), О. В. Дрёмова (Дрёмова, 2020), В. В. Спасёнников 
(Спасёнников, 2024), М. Н. Макарова (Макарова, 2021). 
Н. И. Губанов, Н. Н. Губанов, Е. С. Шорикова и другие ис-
следователи отмечают губительное последствие увели-
чения масштабов академического мошенничества среди 
студентов, поскольку оно негативно влияет на качество 
получаемого образования, компетентность обучающих-
ся, имидж высшего учебного заведения в социуме. След-
ствием этого процесса является снижение уровня разви-
тия человеческого сообщества во всех сферах, напри-
мер, в сфере культуры, экономики, техники. Более того, 
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по результатам исследований студенты, активно приме-
нявшие методы академического мошенничества в про-
цессе обучения, имеют склонность к мошенническим 
действиям вне стен учебного заведения. (Губанов Н. И., 
Губанов Н. Н., Шорикова Е. С., 2021; Сысоев, 2024) Таким 
образом, феномен академического мошенничества не-
обходимо исследовать, чтобы предотвратить возможные 
негативные последствия таких действий не только для 
отдельных студентов, но и для социума в целом.

Академическое мошенничество и плагиат сгенери-
рованных искусственным интеллектом материалов из-
учались Р. Я. Минаповой (Минапова, 2024), П. В. Сысо-
евым (Сысоев, 2024), Е. А. Клопковой и А. В. Микляевой 
(Клопкова, Микляева, 2022). В ряде научных работ ис-
следователи уделяют внимание влиянию технологий ис-
кусственного интеллекта на образовательный процесс. 
В частности, на примере ChatGPT показано, что задания 
по написанию текстов чаще всего выполняются не сами-
ми студентами, а нейросетями, определить написана ли 
работа человеком или машиной представляется доволь-
но сложной задачей, поскольку системы антиплагиата 
недостаточно разработаны для определения сгенериро-
ванного текста. Более того, использование нейросетей 
может негативно сказаться на когнитивных способно-
стях обучающихся и на их интеллектуальном развитии, 
если они вместо самостоятельного выполнения учебных 
работ будут использовать исключительно возможности 
искусственного интеллекта. Как следствие, критическое 
мышление и аналитические умения, умения работать 
с информацией не будут развиваться у студентов долж-
ным образом. С другой стороны, качество сгенерирован-
ных материалов нейросетями напрямую зависит от точ-
ности запросов пользователя и его компетентностного 
уровня, а также от возможности корректно оценить пра-
вильность и релевантность представленной нейросетью 
информации, которая берется из загруженных в нее баз 
данных и компилируется из всей доступной информа-
ции. Достоверность сгенерированных материалов мо-
жет оценить только специалист в конкретной области, 
имеющий профессиональный опыт в соответствующей 
сфере, поскольку искусственный интеллект не умеет са-
мостоятельно решать прикладные задачи, относящие-
ся к реальному миру, а не цифровому. Таким образом, 
чтобы избежать фальсификации данных пользователь 
должен иметь высокую компетентность в профессио-
нальной области и уметь критически оценивать посту-
пающую информацию. (Сысоев, Филатов, 2023) Следо-
вательно, нарастающий объем случаев академическо-
го мошенничества с применением разных технологий 
искусственного интеллекта ведёт к необходимости вы-
работать решения данной проблемы: пересмотреть ме-
тоды оценивания сформированности компетенций сту-
дентов и не использовать для этого письменные работы, 
а заместить их проектами и кейсами; разработать тех-
нологии идентификации сгенерированных материалов; 
разработать принципы и методы обучения с помощью 
технологий искусственного интеллекта, так чтобы его 
применение не нарушало этических норм; провести вос-
питательную работу со студентами по необходимости 
соблюдения этических норм при выполнении академиче-
ских работ, повышению значимости качественной подго-
товки студенческих работ и профессионального образо-
вания. (Милушков, Лиманский, Лаврук., Бабылев, 2023; 
Быльева, 2023; Сысоев, Филатов, 2023; Жуков, 2023, 
Безуглый, Ершова, 2023; Алешковский, Гаспаришвили, 
Нарбут, Крухмалева, Савина, 2024)

Многие учёные, например, такие как П. В. Сысоев 
(Сысоев, 2024), Е. А. Попов (Попов, 2024), В. В. Спасен-
ников (Спасенников, 2024), О. В. Дрёмова (Дремова, 

2021), Е. Д. Шмелева (Шмелева, 2016) и другие счита-
ют одним из основных путей препятствующих исполь-
зованию академического мошенничества с использова-
нием искусственного интеллекта воспитание этических 
и нравственных ценностей у обучающихся, чтобы повы-
сить значимость честного поведения в образовательном 
процессе. Например, исследователи данной проблемы 
предлагают ввести этические кодексы академическо-
го поведения для работников высших учебных заведе-
ний и обучающихся, для того чтобы регламентировать 
в каких случаях можно использовать технологии искус-
ственного интеллекта и как их можно применить, а так-
же в целях разработки правил этического поведения, 
в том числе в случаях обнаружения фактов академиче-
ского мошенничества среди студентов. При этом основ-
ной такого кодекса должны стать ценности честного ака-
демического поведения. Этические кодексы университе-
тов с точки зрения функций и содержания были рассмо-
трены О. В. Дрёмовой и С. К. Бековой (Дрёмова, Бекова, 
2021). Помимо вопросов этичного поведения в стенах 
вуза данные документы особое внимание уделяют ака-
демической честности и возможным наказаниям за об-
наружение плагиата в академических работах студен-
тов. Стоит отметить, что в кодексах прописаны не только 
карательные процедуры по отношению к нарушителям 
правил, но и меры по предотвращению таких случаев, 
например, курсы по академической честности, работа 
этический центров и комитетов.

Целью данной работы является исследование отно-
шения студентов Национального исследовательского 
Московского государственного строительного универ-
ситета (НИУ МГСУ) к феномену академического мошен-
ничества с использованием нейросетей.

Актуальность данного исследования основывается 
на том, что технологии искусственного интеллекта по-
стоянно развиваются, их функционал растет, как и рас-
ширяется аудитория пользователей данных технологий. 
В студенческой среде обучающиеся охотно делятся друг 
с другом опытом применения разных методик акаде-
мического мошенничества, следовательно количество 
случаев применения нейросетей для выполнения ака-
демических работ с течением времени будет расти с ге-
ометрической прогрессией. Данный процесс необходи-
мо отслеживать, чтобы вовремя устранить негативные 
последствия или предотвратить их. Одним из инстру-
ментов такого мониторинга выступает социологический 
опрос, который послужил основным методом рассматри-
ваемого исследования. Результаты опроса можно при-
менить на практике в рамках разработки кодекса акаде-
мической честности в НИУ МГСУ.

Результаты и обсуждение
Для изучения понимания студентами феномена ака-

демического мошенничества и этичности такого пове-
дения, а также анализа использования нейросетей для 
выполнения студенческих академических работ на базе 
Национального исследовательского НИУ МГСУ был про-
веден социологический опрос студентов. В опросе при-
няли участие 138 респондентов, обучающиеся бакалав-
риата, специалитета, магистратуры, всех курсов, раз-
личных направлений подготовки. В исследовании был 
использован метод сплошной выборки, поскольку целью 
первичного анкетирования было проанализировать в це-
лом отношение студенческого сообщества к академи-
ческому мошенничеству, в том числе с использовани-
ем нейросетей. Гипотеза исследования состояла в том, 
что обучающиеся широко используют нейросети для вы-
полнения различных академических работ и имеют ло-
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яльное отношение к академическому мошенничеству, 
в особенности с применением технологий искусствен-
ного интеллекта, поскольку при определенных услови-
ях невозможно доказать, что представленный матери-
ал не был создан указанным автором- человеком, более 
того такие технологии позволяют сгенерировать работу 
за считанные минуты, тогда как время выполнения зада-
ния человеком может занять больше дня, следователь-
но, использование нейросетей максимально упрощает 
выполнение учебных заданий.

В рамках опроса была разработана анкета, в кото-
рой было выделено несколько тематических блоков: 
первый –  понимание феномена академического мошен-
ничества, плагиата и действий, входящих в их состав; 
второй –  анализ личного опыта респондентов в исполь-
зовании нейросетей с целью подготовки академических 
работ; третий –  понимание этичности использования ме-
тодов академического мошенничества, в том числе этич-
ность использования нейросетей в процессе получения 
высшего образования.

Целью проведенного опроса было установить, на-
сколько распространено среди студентов использование 
нейросетей в процессе обучения и определить их отно-
шение к этичности применения нейросетей в образова-
нии. В анкетировании респондентам были предложены 
утверждения, по отношению к которым они могли выра-
зить своё отношение в соответствии со шкалой Ликерта 
(полностью не согласен, не согласен, нейтральное отно-
шение, согласен, полностью согласен). Помимо этого, 
в анкете имели место вопросы со множественным вы-
бором, где опрошенные могли выбрать несколько вари-
антов ответа. Пример утверждений, выражающих отно-
шение респондентов к использованию нейросетей в про-
цессе обучения располагается в таблице 1.

Таблица 1. Пример утверждений в анкете по проблеме 
использования нейросетей в обучении

Я имею опыт использования нейросетей для выполнения ака-
демических работ.

Я редко использую нейросети для выполнения академических 
работ.

Я часто использую нейросети для выполнения академических 
работ

Я выполняю академические работы только с использованием 
нейросетей.

Мои академические работы полностью принадлежат авторству 
нейросетей, я не вношу изменения в продукт, созданный ис-
кусственным интеллектом

Мои академические работы частично выполнены при помощи 
нейросетей, частично выполнены мной.

При использовании нейросетей я редактирую продукт, создан-
ный искусственным интеллектом, прежде чем использовать 
в своей академической работе.

При использовании нейросетей я в академической работе ис-
пользую только идеи, предложенные искусственным интеллек-
том (не готовый продукт, как текст или изображение).

Какие нейросети используете при подготовке академических 
работ?
ChatGPT
Gemini
GigaChat
YandexGPT
Perplexity
MathGPT

Я имею опыт использования нейросетей для выполнения ака-
демических работ.

Deepl
AiWriteArt
Shedevrum.ai
Claude
Davinchi AI
Study24.ai
AiBro
Yippity
Никакие
Свой вариант

Я не использую нейросети при выполнении академических работ.

Я выдавал результат работы нейросети за академическую ра-
боту, сделанную мной самостоятельно.

Я являюсь правообладателем сгенерированного нейросетью 
продукта.

Я считаю, что права на сгенерированные нейросетью продукты 
принадлежат компании- владельцу нейросети.

Я имею право полностью или частично использовать сгенери-
рованный нейросетью продукт.

Я обладаю авторскими правами только на мною сформулиро-
ванные запросы, результаты работы нейросети принадлежат 
компании- владельцу, и я должен давать ссылку на источник 
заимствования.

Я являюсь соавтором продукта, сгенерированного нейросетью 
по моему запросу.

Я даю ссылку на нейросеть, если использую сгенерированные 
материалы в моей работе.

Я не считаю необходимым давать ссылку на сайт нейросети 
и указывать на факт, использования искусственного интеллек-
та в работе.

Присвоение авторства полного результата работы нейросети 
является плагиатом.

Использование в академической работе продуктов сгенериро-
ванных нейросетью не может считаться плагиатом.

Использование в академической работе продуктов сгенериро-
ванных нейросетью не считается плагиатом, если дана ссылка 
на использованную нейросеть.

Я осознаю, что как участник образовательного процесса дол-
жен соблюдать академическую этику и честность.

Я осознаю, что использование сгенерированных нейросетью 
материалов является плагиатом и нарушает академическую 
этику.

Я считаю недопустимым использование нейросетей при вы-
полнении академических работ, а также выступаю против лю-
бых форм академического мошенничества.

Я считаю, что следованию академической честности должна 
способствовать разработка кодекса академической добросо-
вестности.

Я считаю, что использование нейросетей в целях генерирова-
ния академических работ или их элементов необходимо запре-
тить в рамках кодекса академической добросовестности.

Я считаю, что использование нейросетей в академических це-
лях необходимо ограничить в рамках кодекса академической 
добросовестности. Например, допустимо использовать идеи, 
сгенерированные нейросетями, необходимо обязать субъектов 
образовательного процесса давать ссылки на используемые 
нейросети.
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Я имею опыт использования нейросетей для выполнения ака-
демических работ.

Я считаю, что использование нейросетей не должно никак ре-
гулироваться. Участники образовательного процесса должны 
нести ответственность за академическое мошенничество толь-
ко если их уличили в обмане.

Я считаю, что академическое мошенничество должно наказы-
ваться разными формами дисциплинарных взысканий в соот-
ветствии с этическим кодексом, а повторяющиеся мошенниче-
ские действия должны приводить к отчислению студента.

Я не считаю академическое мошенничество достаточно серьез-
ным нарушением вузовской дисциплины для того, чтобы при-
менять дисциплинарные взыскания для провинившихся лиц.

Какие виды наказаний вы считаете допустимыми при обнару-
жении факта академического мошенничества при выполнении 
студентом академической работы?
Воспитательная работа (строгое замечание, устное предупре-
ждение)
Снижение оценки за работу
Шанс пересдать работу в соответствии с требованиями
Неудовлетворительная оценка
Неудовлетворительная оценка и подача докладной записки 
на имя директора института с последующим дисциплинарным 
взысканием
Ничего не предпринимать

В первой части опроса респонденты выразили своё 
отношение к феномену академического мошенниче-
ства и плагиата. Так, 68% опрошенных выразили согла-
сие с определением академического мошенничества 
Е. Д. Шмелевой (Шмелёва, 2016:55–56): «нечестные 
приёмы или запрещённые правилами университета дей-
ствия, относящиеся к учебной деятельности и осущест-
вляемые студентами для достижения несправедливого 
преимущества в учёбе». По результатам опроса к мо-
шенническим действиям в образовательном процессе 
относятся плагиат объектов авторского права, которые 
были созданы человеком (83,2%) и плагиат объектов 
авторского права, которые были созданы нейросетью 
(60%). 65,7 процента опрошенных отдельно выделяют 
присвоение чужих идей, отсутствие цитирования перво-
источников, что является признаками плагиата.
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Заимствование элементов чужого объекта авторского 
права 

Заимствование элементов чужого объекта авторского 
права в объеме более 50%

Присвоение авторства произведения, которое создано 
другим человеком

Присвоение авторства произведения, которое создано 
нейросетью

Что входит в понятие «плагиат»?

Рис. 1. Сущность понятия «плагиат»

78,2% респондентов согласились с тем, что плагиат –  
это использование в академической работе объекта чу-
жих авторских прав, без ссылки на автора и источник ин-
формации; или указание ссылок на источник использует-
ся, но наблюдается большой объём явно обнаруживаемых 
заимствований (в том числе идей). 80% процентов опро-
шенных связывают понятие плагиата с заимствованием 
работы, выполненной человеком. Как видно в диаграмме 
1, только 27% студентов считают, что присвоение матери-
алов, сгенерированных нейросетью –  плагиат. Стоит от-
метить, что при оценивании утверждений «Использова-

ние в академической работе продуктов сгенерированных 
нейросетью не может считаться плагиатом.» «Присвоение 
авторства полного результата работы нейросети являет-
ся плагиатом.» большей частью (около 43%) нейтральное 
отношение было выражено к приравниванию факта ис-
пользования материалов, сгенерированных нейросетью, 
к плагиату. Мнения в пользу закрепления статуса плагиа-
та за использованием нейросетей в академической рабо-
те и против разделились примерно поровну (около 25%).

При рассмотрении проблемы приравнивания исполь-
зования нейросетей к плагиату выходит на первый план 
вопрос об авторских правах на результаты генерации дан-
ных. Поскольку плагиатом считается присвоение автор-
ства материалов без разрешения и ссылки на чужой объ-
ект авторского права. Но если пользователь нейросетей 
владеет правами на сгенерированные материалы, то про-
блема использования искусственного интеллекта в про-
цессе обучения приобретает исключительно моральный 
и этический характер. И встаёт вопрос о том, этично ли ис-
пользовать сгенерированные материалы в академических 
работах, и при каких условиях безусловно можно закре-
пить авторство человека за сгенерированными данными.

Следующий блок вопросов в анкете для студентов 
был посвящен проблеме правообладания материалами, 
сгенерированными нейросетью. Целью данного раздела 
было установить считают, ли обучающиеся себя правоо-
бладателями материалов, сгенерированных нейросетя-
ми, или права на объекты интеллектуальной собствен-
ности принадлежат компании- разработчику нейросети.

С юридической точки зрения вопрос обладания пра-
вами на материалы, сгенерированные нейросетями, ре-
шается каждой конкретной компанией- разработчиком 
нейросетей в отдельности. Права пользователей пропи-
саны в пользовательском соглашении, которое можно 
найти на сайте компании. В этих правах регламентиру-
ется на каких условиях пользователь нейросети может 
применять сгенерированные материалы. В таблице при-
водятся примеры описания прав пользователей нейро-
сетей. Как видно, каждая фирма даёт пользователям 
право на использование сгенерированных материалов 
(иногда только со ссылкой на нейросеть), но ответствен-
ность за их применение возлагается на человека, кото-
рый использует сгенерированные данные. Из чего следу-
ет необходимость не только соблюдать законодательные 
нормы и правила при использовании сгенерированных 
материалов, но и учитывать моральную, этическую со-
ставляющую в процессе работы с нейросетями (табл. 2).

Анализ ответов респондентов по проблеме принад-
лежности авторских прав на сгенерированные нейро-
сетью материалы показывает, что у обучающихся нет 
чёткого понимания данного вопроса. Так, с утвержде-
нием «Я являюсь правообладателем сгенерированно-
го нейросетью материала.» согласились лишь 11,7% 
респондентов, а с утверждением «Я имею право пол-
ностью или частично использовать сгенерированный 
нейросетью продукт.» согласились 46% опрошенных, 
что свидетельствует о том, что обучающиеся не име-
ют представления о сущности закона об авторских пра-
вах и о правилах пользования нейросетью, написанных 
в пользовательских соглашениях. Более того, пример-
но 50% опрошенных выразили нейтральное отношение 
к постулатам, касающимся проблемы обладания права-
ми на результаты работы нейросети. Например, у опро-
шенных отсутствует сформированное мнение о том, 
принадлежат ли права на результаты работы нейросети 
компании- разработчику, являются ли пользователи ней-
росети полными правообладателями сгенерированных 
материалов, нужно ли давать ссылку на нейросеть и да-
вать сведения о соавторстве нейросети в работе.
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Таблица 2. Права пользователей нейросетей в разных пользовательских соглашениях

Рис. 1 Пользовательское соглашение Gigachat позво-
ляет использовать сгенерированные материалы толь-

ко при использовании ссылки на нейросеть.
URL: https://developers.sber.ru/docs/ru/policies/gigachat- 

agreement/beta

Рис. 2 Пользовательское соглашение ChatGPT предо-
ставляет полное право использовать все сгенерирован-
ные материалы, если цели пользователя не нарушают 
законы.
URL: https://openai.com/policies/terms-of-use/

Рис. 3 Пользовательское соглашение YandexGPT в рам-
ках законодательства разрешает пользователя исполь-
зовать сгенерированные материалы, но подчеркива-
ется, что ответственность за содержание материалов 
несет исключительно пользователь.
URL: https://yandex.ru/legal/yagpt_termsofuse/

В следующей части опроса респонденты высказа-
ли свое мнение об использовании нейросетей в акаде-
мических целях. Особый интерес вызывает факт того, 
что с постулатом «Я имею опыт использования нейро-
сетей для выполнения академических работ.» согласи-
лись 33,6% опрошенных, тогда как 58,5% отметили, что 
редко используют нейросети, и только 11% заявили, что 
часто их используют. Из приведенного факта следует, 
что примерно половина опрошенных в реальности имеет 
опыт непостоянного использования нейросетей с целью 
выполнения академических работ. Стоит отметить, что 
49,6% опрошенных утверждают, что не используют ней-
росети для выполнения учебных заданий. Самыми рас-
пространенными среди обучающихся стали следующие 
нейросети по мере убывания популярности: ChatGPT, 
YandexGPT, Gemini, Gigachat, Deepl, MathGPT, Yippity, 
DavinchiAI, Claude, Perplexity

Поскольку 58,5% опрошенных используют нейросети 
в процессе обучения необходимо уделить особое вни-
мание тому, как используются материалы, сгенериро-
ванные нейросетями: сгенерированный объект присва-
ивается полностью и выдается за выполненную студен-
том работу, или обучающиеся частично используют сге-
нерированный материал, редактируют его и изменяют 
в соответствии со своими нуждами. Так, 9% опрошен-
ных выдавали работу, созданную нейросетью за свою, 
40,8% обучающихся редактируют материалы, сгенери-
рованные нейросетью для того, чтобы их использовать 

в академической работе. При этом 22,7% респондентов 
утверждают, что при выполнении учебных работ исполь-
зуют только идеи, представленные нейросетями. Таким 
образом, из приведенных данных видно, что нейросети 
выступают для студентов в качестве вспомогательного 
инструмента при выполнении академических работ.

Далее опрос был посвящен проблеме академиче-
ской этики, ее содержанию и этичности использования 
нейросетей в академических целях. 61,4% опрошенных 
согласились с определением академической этики: со-
вокупность общепринятых ценностей, обеспечивающих 
прозрачность, честность, справедливость образователь-
ного процесса и научных исследований, равенство субъ-
ектов такого процесса, отсутствие дискриминации, от-
ветственность, академическую свободу, беспристраст-
ность, доверие, уважение и защиту интеллектуальной 
собственности при оценке образовательных результа-
тов, научных результатов и исследований.

В соответствии с содержанием академической эти-
ки, предложенным В. В. Спасенниковым (Спасенников, 
2024), который выделил основополагающие ценности 
такие как: честность, уважение, ответственность, ре-
спондентам были предложены следующие утвержде-
ния. «Академическая этика основывается на честности, 
правдивости, принципиальности. А именно на следова-
нии запрету на академическое мошенничество (плагиат, 
списывание и т.д.), следование нормам цитирования.» 
«Академической этикой является взаимное уважение, 
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а именно: соблюдение правил делового общения, ци-
тирования, правил оформления академических работ, 
соблюдение сроков сдачи работ.» «Академическая эти-
ка подразумевает ответственность субъектов образова-
тельного процесса за достоверность и релевантность 
предоставленной информации, за информационную 
безопасность и конфиденциальность, за академическую 
честность и владение нормами этики общения в рамках 
академического дискурса.» 55% процентов опрошенных 
по итогам анкетирования согласились с приведенными 
утверждениями, что доказывает их состоятельность.

При выражении своего отношения к регуляции и нор-
мированию академической этики локальными актами 
или общегосударственными законами, стандартами по-
ловина обучающихся высказали нейтральное отноше-
ние по проблеме. Так, за введение кодекса академиче-
ской добросовестности выступили 34,3% респондентов, 
за регламентирование дисциплинарной ответственности 
в случае академического мошенничества высказались 
около 20% опрошенных. На вопрос о том, какие виды 
наказаний допустимо применять к лицам, совершившим 
мошеннические действия при выполнении академиче-
ских работ, большинство обучающихся выступили за пе-
ресдачу работы в соответствии с требованиями или сни-
жение оценки за выполненную работу. 18% опрошенных 
предложили не предпринимать никаких действий для на-
казания нарушителей академической этики или прове-
сти с ними воспитательную работу (рис. 2).

17,5
19,7

34,3
8,8

19

0 10 20 30 40

Воспитательная работа 
Снижение оценки за работу

Пересдача работы в соответствии с требованиями 
Неудовлетворительная оценка

Ничего не предпринимать

Какие виды наказаний вы считаете допустимыми при обнаружении 
факта академического мошенничества при выполнении студентом 

академической работы?

Рис. 2. Виды наказаний за академическое мошенничество

В пропорции около 25% за и 25% против раздели-
лись мнения студентов о том, возможно ли разрешить 
использование нейросетей в академических целях, или 
их стоит запретить. 50% опрошенных выразили ней-
тральное отношение к проблеме. Приведенные цифры 
говорят об отсутствии единого мнения по проблеме этич-
ности использования нейросетей в академической сре-
де, а также цифрового академического мошенничества.

По результатам проведенного опроса можно сделать 
вывод, что начальная гипотеза о том, что студенты в ос-
новном используют нейросети при подготовке акаде-
мических работ требует дополнительного подтвержде-
ния, поскольку половина опрошенных отрицают факт 
использования нейросетей в процессе обучения. Гипо-
теза о том, что обучающиеся лояльно настроены в от-
ношении академического мошенничества с использова-
нием нейросетей подтвердилась. Поскольку примерно 
половина опрошенных в анкетировании выразили ней-
тральное отношение к применению в процессе обучения 
академического мошенничества. Только 25 процентов 
опрошенных высказались в пользу безусловной необхо-
димости академической честности. Но открытым остаёт-
ся вопрос: считать использование сгенерированных ма-
териалов плагиатом и присвоением чужой работы, или 
закрепить за пользователями авторское право на сге-
нерированные материалы, как это делают компании- 
разработчики нейросетей, тогда проблема использова-
ния технологий искусственного интеллекта в процессе 
обучения будет лежать исключительно в этической плос-

кости. По результатам опроса интеграция в образова-
тельный процесс воспитания ценностей академической 
честности, путем разработки и внедрения кодекса ака-
демической этики, регламентирующего выполнение сту-
дентами учебных работ с применением искусственного 
интеллекта и методов наказания за академическое мо-
шенничество, а также дополнительных курсов по про-
тиводействию академической нечестности, не нашли 
должного позитивного отклика у обучающихся. Только 
четверть опрошенных выразили непосредственное со-
гласие с необходимостью реализации такого рода мер 
в университете. Тем не менее, опрос показывает необ-
ходимость воспитания ценностного отношения к акаде-
мической честности и разработки свода правил этиче-
ского поведения и мер наказания в случаях применения 
методов академического мошенничества, что поможет 
предотвратить распространение нечестного поведения 
среди обучающихся, которые, в свою очередь, пользу-
ются на данный момент своей безнаказанностью и от-
сутствием чётких этических правил со стороны акаде-
мического сообщества.

Заключение
Из результатов опроса видно, что студенты привыкли 
нарушать нормы академической этики, половина опро-
шенных используют нейросети для выполнения академи-
ческих работ. На настоящий момент только 9 процентов 
респондентов имеют опыт присвоения авторства рабо-
ты, которую полностью выполнила нейросеть, остальные 
обучающиеся вынуждены корректировать сгенерирован-
ные материалы. Тем не менее, данный факт обусловлен 
скорее ограниченной функциональностью нейросетей, 
которые не способны самостоятельно выполнять постав-
ленные задачи при недостаточности пользовательского 
запроса, а уровень подготовки обучающихся в качестве 
пользователей нейросетей и их компетентностный уро-
вень в профессиональной области и в области выполне-
ния учебных работ и исследовательских работ являются 
недостаточными для того, чтобы нейросеть могла сама 
сделать академическую работу целиком.

Даже редактируя сгенерированный материал, обу-
чающиеся экономят много времени, которое выделяет-
ся по учебной программе на самостоятельную работу 
студентов по дисциплинам. Таким образом, не осозна-
вая реального урона для учебной деятельности и про-
фессиональной компетентности, обучающиеся исполь-
зуют нейросети, упуская возможность самостоятельно 
изучить материал и развить когнитивные способности 
и критическое мышление. Помимо этого, обучающиеся 
должны работать с первоисточниками для того, чтобы 
получать верифицированную и достоверную научную 
и профессиональную информацию, тогда как нейросети 
могут генерировать ложную информацию. Но оценить 
точность и правдивость сгенерированных данных обуча-
ющиеся не могут, поскольку не обладают достаточным 
уровнем профессиональной компетентности.

Распространение использования нейросетей в обу-
чении на фоне лояльного отношения к академическому 
мошенничеству и отсутствию сформированных ценно-
стей академической честности ведет к потере качества 
профессионального образования и снижению техноло-
гического и экономического уровней страны, поэтому 
важно разработать меры по предотвращению случаев 
академического мошенничества в вузах и разработать 
правила использования технологий искусственного ин-
теллекта в процессе обучения.
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STUDENTS’ ACADEMIC FRAUD USING NEURAL 
NETWORKS

Tarabarina Y. A.
National Research Moscow State University of Civil Engineering

The increasing use of neural networks by students leads to the use 
of AI technologies for academic dishonesty. To counteract dishon-
est academic behaviour it is essential to foster ethical values in stu-
dents: honesty, responsibility and respect for the subjects, process 
and outcomes of education. The aim of the article is to investigate 
the extent and ways of using neural networks in students’ academic 
work and their attitudes towards the ethicality of academic dishon-
esty in order to develop methods of ethical education and a set of 
rules for ethical academic behaviour. The method of the study was 
a sociological survey of students. It showed that students are loyal 
to academic fraud and do not give sufficient importance to academic 
honesty. The results highlight the necessity of implementing a code 
of academic honesty and fostering ethical values among students. 
At the time of the survey, plagiarism of neural network- generated 
materials is limited, but its predicted spread requires constant mon-
itoring of this trend in order to prevent a decrease in the quality of 
professional education.
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Социология кино: направления, подходы и перспективы
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В статье анализируется развитие социологии кино как меж-
дисциплинарной области, изучающей взаимосвязь кинемато-
графа и общества. Представлены основные направления ис-
следований, включая теоретический анализ кино, критические 
исследования массовой культуры и медиа, а также изучение 
гендерных аспектов в кинематографе. Особое внимание уде-
ляется научным работам представителей европейской, амери-
канской и российской школ. Особенно отмечается трансформа-
ция исследований в контексте современных технологий, новых 
форматов, стриминговых платформ и медиатрендов. Кроме 
того, подчеркивается актуальность и значимость кинемато-
графа как инструмента воздействия на массовую аудиторию 
через идеологические, гендерные, педагогические и психоло-
гические аспекты. Авторы поднимают вопросы репрезентации 
и социальных функций кино в условиях современной культуры, 
акцентируя внимание на его потенциале для анализа различ-
ных социальных процессов.

Ключевые слова: социология кино, кинематограф, массовая 
культура, гендерные исследования, идеология в кино, стримин-
говые платформы, медиатренды, критические исследования.

Появление кино оказало значительное влияние 
на культуру, что привело к формированию социологии 
кино как важного направления в социологии культуры. 
Первая работа в этой области появилась в 1910-х годах, 
и сегодня социология кино активно развивается, отра-
жая изменения в технологиях, телевидении и мобильном 
контенте. Массовый характер кинематографа преобра-
зовал досуг и культурную жизнь общества, сделав кино 
одним из самых востребованных и влиятельных видов 
искусства.

Социология кино изучает взаимодействие кинемато-
графа и социума, используя достижения различных на-
ук: культурологии, философии, психологии и педагогики. 
Европейская школа уделяет большое внимание теоре-
тическим аспектам, изучая разнообразие жанров и на-
циональных кинематографов. Важным вкладом стали 
работы Ж.-Л. Бодри («теория аппарата»), К. Метца (пси-
хоанализ), Ж. Делёза и Ф. Гваттари (семантический ана-
лиз), Р. Барта (семиология) и С. Жижека (критический 
анализ). В то время как американская традиция, сосре-
доточенная на голливудском кино, отличается меньшим 
академизмом.

Российские исследователи, такие как Ю. У. Фохт- 
Бабушкин [12] и Т. С. Мартыненко [9] внесли значитель-
ный вклад в изучение теории и истории кино, несмотря 
на ограниченное количество работ. Молодые российские 
ученые активно исследуют новые форматы, включая 
стриминговые платформы, переосмысливая социаль-
ные функции кино и развивая направление социологии 
кино с учетом новых технологий и зрительского опыта. 
Так, появление стриминговых платформ не только из-
менило доступ зрителей к контенту, но и вызвало необ-
ходимость пересмотра подходов к исследованию зри-
тельских практик. Теперь акцент смещается на изучение 
феноменов массового потребления, формирования фа-
натских сообществ и анализа контента, созданного для 
широкой аудитории.

Важным направлением социологии кино можно счи-
тать критические исследования и исследования мас-
совой культуры и медиа. Данное направление являет-
ся логичным продолжением общей теории социологии 
кино, однако, достаточно часто исследователи, которых 
можно отнести к данной группе, изучают количествен-
ные данные, характеризующие сферы кино. Особенно 
отчетливо критическое направление выделяется в рам-
ках американской школы социологии кино, где многие 
исследователи напрямую работают над критикой и кино, 
сериалов, литературы, театра. В целом, стоит отметить, 
что представители американских академических кругов 
традиционно активно участвуют в кинокритике.

Между тем, среди исследователей данной группы, 
например, можно выделить Дж. Белтона [14], который 
изучает и экономические, и социальные и технологиче-
ские факторы, определяющие специфику кинопроизвод-
ства и кинопроката, и представляет собственное уни-
кальное мнение об отдельных произведениях. При этом 
технологические инновации трансформировали не толь-
ко процесс создания фильмов, но и их восприятие. На-
пример, использование компьютерной графики и тех-
нологий виртуальной реальности позволяет создавать 
сложные визуальные миры, которые усиливают эмоци-
ональную вовлеченность зрителей. Кроме того, иссле-
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дователь изучает не только классический кинопрокат, 
но и телевидение, видеоблоги и стриминги, как неотъ-
емлемую часть современного медиапространства, ис-
следуя в том числе кино с критических позиций. Анало-
гично, критикой отдельных кинокартин и теоретическим 
анализом социальных аспектов кино занимался Сеймур 
Чэтмен [16], и множество иных исследователей амери-
канских исследователей социологии кино, исследовав-
ших особенности социального запроса на нарративы 
и отражение этих нарративов в кино.

Показательно, что именно в рамках данного направ-
ления можно выделить и одну из первых работ посвя-
щенных социологии кино –  диссертацию Э. Альтенло, 
которая была посвящена анализу количественных дан-
ных о технических и социальных аспектах кинопроката 
и кинопроизводства, при том, что в диссертации Аль-
тенло значительное внимание уделялось теоретическим 
аспектам социологии кино [13]. В российских условиях 
выдающийся вклад в развитие теоретических и практи-
ческих аспектов кинематографа на ранних этапах его 
развития внес В. Готвальт [4], который среди прочего 
поднимал и вопросы социальной значимости кинемато-
графа. Многие практические аспекты социальных аспек-
тов кино описал в своих работах Л. Н. Коган [6], и ряд 
иных исследователей, преимущественно сосредоточен-
ных на проблемах советского кинематографа и перспек-
тивах их решения.

Аналогичным образом, уделяется огромное внима-
ние в работах исследователей проблемам массовой 
культуры с точки зрения изучения влияния кино на мас-
совое сознание. Особенно отчетливо это прослеживает-
ся на примере исследований взаимосвязи кино и идео-
логии. Так, исследуя психологические аспекты влияния 
кино на индивида и социум, ученые не редко выделяли 
особую значимость кино с точки зрения расширения по-
тенциала влияния на массы. Вследствие чего, во вто-
рой половине прошлого века укоренилось понимание 
значения идеологического контекста кино, в том числе 
на фоне нарастания напряжения между двумя сверхдер-
жавами на этапе холодной вой ны. Фактически, кино ста-
ло полноценным средством пропаганды, что не могли 
не отметить и теоретики, и практикующие специалисты. 
Впрочем, американские и европейские исследователи 
и сейчас активно изучают идеологическую и социально- 
политическую значимость кино, и проявление различ-
ных аспектов политической идеологии в кинофильмах 
(М. Райан, Д. Келнер [20]).

Кино как вид массовых медиа, и соответствующее 
восприятие кино также рассматривается в работах ис-
следователей социальных аспектов кинематографа. 
Так, например, Т. Гатлин [17] видит в кино продолже-
ние не только идеологий, но и продолжение медиатрен-
дов, выделяя особенности отражения в кино реальности. 
В советских условиях активно стали исследовать ком-
плексные особенности социологии кино, прежде всего 
в контексте практических интересов только в 60–80 гг. 
прошлого века. Среди прочего можно выделить рабо-
ты А. Л. Богданова [2], который изучал оценки фильмов 
и особенности формирования феномена популярности 
киногероев и актеров, как один из элементов медиатрен-
дов.

Исследуется практиками и вопросы взаимосвязи ки-
но и поведенческих характеристик зрительской аудито-
рии. Так, например, среди исследователей американской 
школы социологии кино можно выделить Г. Блумера [15], 
который описал влияние кино на поведение подростков 
и детей используя определенные паттерны поведения, 
которые молодежь копировала из кино, и воспроизво-
дила в межличностных коммуникациях. Особенно пе-

дагогические аспекты описаны в работах российских 
и советских исследователей. Например, в работе Е. Са-
муйленко [11] на самых ранних этапах развития кино 
было описано значение кино с точки зрения обеспечения 
образовательного и воспитательного процесса. Среди 
исследователей данного направления можно выделить 
и И. С. Левшину [8], которая описала социальную значи-
мость кино в контексте социальных процессов, проис-
ходящих в массовой молодежной аудитории. Сегодня, 
студенческая молодежь также активно изучает и педа-
гогическую и психологическую значимость кино для ра-
боты с молодым поколением [10]. Так, например, в со-
временных исследованиях, рассматривающих психоло-
гические функции в кино, акцент может быть направлен 
на анализ терапевтической роли, способствующей ос-
мыслению травматических событий прошлого. Или же, 
фильмы с сильной эмоциональным окрасом могут вызы-
вать глубокий катарсис, помогая зрителям справляться 
с личными переживаниями.

Важным направлением для современной социологии 
кино можно считать исследователей вопросов гендерно-
го представительства и феминизма в кино. И в данном 
случае, также можно проследить различия в подходах 
к исследованию гендерных аспектов в кино. Значитель-
ный вклад в исследование гендера и роли в кино внесли 
и американские исследователи изучающие кино и со-
циальные аспекты кино, среди которых, прежде всего 
можно выделить Л. Малви [19] и М. Хаскел [18]. Отли-
чительной особенностью работ американских исследо-
вателей можно считать их значительное внимание во-
просам практических аспектов репрезентации гендер-
ных в целом, и женских ролей в частности. Однако, если 
Л. Малви активно изучала и теоретические и практиче-
ские аспекты репрезентации женских ролей в кино и се-
риалах, в том числе в контексте использования различ-
ных визуальных средств и нарративов в репрезентации 
женских ролей, то работы М. Хаскел в большей степени 
ориентированы на изучение практических аспектов ре-
презентации гендерных ролей в кино. Стоит особенно 
отметить, что американский исследователь Л. Малви 
также предложила концепцию «мужского взгляда», ко-
торая подчеркивает доминирующее положение мужской 
точки зрения в визуальном повествовании. Автор счита-
ется одним из ключевых исследователей данной темати-
ки, и признается классиком как в европейской традиции, 
так и в российской.

Академичный подход в европейских исследовани-
ях проявляется и в работах представителей франкфур-
тской школы и среди представителей данного направ-
ления, которые активно изучают в целом, современные 
тренды в кинематографе. В данном случае, например, 
яркие представители франкфуртской школы Т. Адор-
но и М. Хорхаймер, активно изучали общие гендерные 
аспекты кинематографа в социальном разрезе, и доста-
точно известны благодаря активной феминистической 
критике кинематографа, в том числе с учетом активной 
деконструкции репрезентации гендерных ролей в кине-
матографе в частости, и в культуре в целом [1]. Анало-
гичным образом, Ю. Кристева [7] и иные исследователи 
европейской социологии кино активно изучали не только 
репрезентацию женских ролей, а целом, изучали репре-
зентацию представителей различных этнических, рели-
гиозных, культурных и иных социальных групп в кино, 
в том числе в контексте репрезентации ролей в наци-
ональном кино не европейских стран. В свою очередь 
Ю. Кристева известна благодаря активному вниманию 
в своих работах к социально- философским аспектам 
гендерной репрезентации, и в том числе в рамках пред-
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«теории материнского»).

Гендерное направление социологии кино в россий-
ских исследованиях активно начало развиваться в нача-
ле 2000-х годов. Показательно, что в российской социо-
логии изучаются не только теоретические аспекты раз-
вития социологии гендера и феминизма, но и развива-
ются уникальные взгляды на социальные аспекты кино. 
Ярким примером гендерных исследований является ис-
следование маскулинности в постсоветском кинемато-
графе [5]. Хотя, стоит отметить, что активно исследуются 
в российской социологии кино и теоретические аспекты 
феминизма и гендерных образов [3], хотя, и не настоль-
ко активно как в США или среди европейских исследо-
вателей социологии кино.

Представленное выше описание специфики разви-
тие социологии кино позволяет говорить о том, что в це-
лом, существуют и возможности для более глубокой 
классификации исследований в рамках социологии ки-
но. И текущая, предложенная нами классификация хотя 
и касается ограниченного пула авторов, и в целом, ус-
ловно затрагивает разграничение теоретических аспек-
тов (исследования теории кино), практических аспектов 
(критические исследования и исследования массовой 
культуры и медиа) и вопросов гендерного представи-
тельства (гендерного представительства и феминизма 
в кино), позволяет представить специфические особен-
ности ключевых направлений развития социологии ки-
но в российских и зарубежных условиях. Даже условное 
разделение на теорию и практику, даже не смотря на вы-
деление определенных подгрупп исследователей в рам-
ках данных групп, позволяет представить перспективные 
направления для изучения социального контекста, свя-
занного с кинематографом.

Со своей стороны, мы не можем не отметить и значи-
тельную зависимость направлений исследований от то-
го, в каких социальных условиях реализуются исследо-
вания, как сформулирован, и какие именно задачи стоят 
перед обществом. Так, например, в российских условиях 
даже теоретические исследования несут на себе отпеча-
ток интереса к исследованию практических составляю-
щих кинопроизводства, не говоря уже о том, что самую 
значительную часть работ посвященных социологии ки-
но пишут студенты, комбинирующие в своих исследова-
ниях изучение и социологических, и экономических, пси-
хологических, технологических и иных факторов, выби-
рая для этого соответствующие методы и инструменты 
исследования. И среди направлений изучения, актуаль-
ных для студентов, можно выделить преимущественно 
социально- технологические аспекты, что позволяет нам 
говорить о том, что в ближайшей перспективе социоло-
гия кино продолжит свое активное развитие в научных 
работах преимущественно в контексте изучения особен-
ностей кино как феномена массовой культуры, медиа-
продукта.
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SOCIOLOGY OF CINEMA: TRENDS, APPROACHES, 
AND PERSPECTIVES

Tretiakova A. A.
St. Petersburg State University

The article analyzes the development of the sociology of cinema as 
an interdisciplinary field that studies the relationship between cin-
ema and society. The main areas of research are presented, in-
cluding theoretical analysis of cinema, critical studies of mass cul-
ture and media, as well as the study of gender aspects in cinema. 
Particular attention is paid to the scientific works of representatives 
of the European, American and Russian schools. The transforma-
tion of research in the context of modern technologies, new formats, 
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streaming platforms and media trends is especially noted. In ad-
dition, the relevance and significance of cinema as a tool for influ-
encing a mass audience through ideological, gender, pedagogical 
and psychological aspects is emphasized. The authors raise issues 
of representation and social functions of cinema in the context of 
modern culture, focusing on its potential for analyzing various social 
processes.

Keywords: sociology of cinema, cinematography, mass culture, 
gender studies, ideology in cinema, streaming platforms, media 
trends, critical studies.
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Цифровое представление истории автомобильного чемпионата 
«Формула‑1»: сравнительный анализ
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В статье на примере автомобильного чемпионата «Формула-1» 
анализируются особенности цифровых мифов, определяющие 
дискурс в социальных медиа. Используя концепцию цифровой 
мифологии, автор обнаруживает современный миф о герое 
в содержании интернет- мемов и путем сравнительного ана-
лиза с дискурсом традиционных медиа (печатные журналы 
и книги) выявляет его отличительные характеристики. Показа-
но, что новые формы выражения мифов задают иронический 
и сатирический тон публикациям в социальных медиа, авторы 
которых подвергают хорошо известные образы из истории 
чемпионата «Формула-1» радикальному пересмотру и обесце-
ниванию. В то же время в дискурсе присутствуют интернет-ме-
мы, продолжающие каноничное повествование, благодаря 
чему делается вывод о том, что их содержание определяется 
не только техническими возможностями формата, но и други-
ми факторами.

Ключевые слова: цифровая трансформация, миф, цифровая 
мифология, интернет-мем, социальные медиа, герой.

Введение
Цифровой поворот продолжает оказывать влияние на об-
щественные процессы во всех без исключения сферах. 
Цифровая трансформация воздействует на жизнеде-
ятельность человека с самых разных сторон, меняя 
не только внешние условия, в которых он существует, 
но и само восприятие реальности, и, как следствие, рож-
дая новые формы поведения [18].

Цифровое пространство стало средой распростране-
ния так называемых цифровых мифов, возникших в ре-
зультате конвергенции массовой культуры и социальных 
мифов при помощи цифровых технологий [2]. Характер-
ны они, в частности, и для спортивного медиадискур-
са, перешедшего в интернет и социальные медиа, где 
адаптировали весь доступный современным пользова-
телям инструментарий. При этом, будучи целенаправ-
ленной деятельностью, мифы породили неизбежные 
искажения –  «постправду», под которой подразумева-
ется преобладание субъективных элементов в сетевом 
контенте [4]. Недостоверные сообщения являются одной 
из главных проблем современной медиакоммуникации 
и представляют угрозу для нормального способа взаи-
модействия между людьми, что и делает изучение циф-
ровой мифологии особенно актуальным.

Объектом данного исследования является медиадис-
курс автомобильного чемпионата «Формула-1», набира-
ющего популярность по всему миру и имеющего значи-
тельное число поклонников в России. Как и любой спорт, 
«Формула-1» провоцирует чрезвычайно эмоциональный 
отклик у этой категории населения, и ярче всего это про-
является в ее поведении в цифровой среде. С помощью 
сравнительного анализа публикаций в традиционных 
СМИ (печатные книги и спортивные журналы) и соци-
альных медиа (группы «ВКонтакте») мы ставим целью 
выявить особенности цифровых мифов, определяющих 
медиаповестку в виртуальных сообществах болельщи-
ков. Предполагается, что искомые мифы находят вы-
ражение в формате интернет-мема, описанном значи-
тельным числом автором применительно к феноменам 
«постправды», новостной повестки дня, визуализации 
и, прежде всего, мифа в цифровых условиях.

Литературный обзор
Отечественные исследователи А. Г. Иванов и И. П. Поля-
кова выделяют три главных направления исследования 
мифа: феноменологическое (А. Ф. Лосев), психоанали-
тическое (Дж. Кэмпбелл, К. Юнг) и структуралистско- 
семиотическое (Р. Барт) [16]. В контексте исследования 
представляет интерес замечание последнего, касающе-
еся природы современного мифа. Французский ученый 
утверждает, что это не совокупность больших расска-
зов, объясняющих мир, а всего лишь корпус фраз и на-
бор стереотипов, необязательно укладывающихся даже 
в повествование как таковое [9, с. 249]. В то же время 
Х. Блюменберг указывает на то, что миф не статичным 
объектом, а продолжает перерабатываться, имея в ос-
нове базовое нарративное ядро или некую архаическую 
мифологему [29, с. 32]. Фрагментарность мифа, равно 
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как и его изменчивость, являются, на наш взгляд, одними 
из ключевых фактором образования цифровых мифов.

В основе исследования лежит концепция цифровой 
мифологии, подробно разработанная Д. С. Артамоновым 
на основе работ по социальной мифологии А. Г. Иванова 
и коммуникативной природы мифологии С. В. Тихоновой. 
Миф в понимании Иванова –  это аксиологически нагру-
женный феномен, оказывающий существенное влияние 
на общественное сознание и приводящий к активиза-
ции деятельности социальных групп и субъектов. В его 
структуре можно выделить два уровня: «архаический», 
содержащий устойчивые архетипические образы, ми-
фологемы и ритуалы, и «конъюнктурный», содержащий 
результаты целенаправленной деятельности отдельных 
мифотворцев [13].

В то же время С. В. Тихонова предлагает видение 
коммуникативной природы мифа, основываясь на том, 
что он формируется в ходе социальной коммуникации. 
Из этого следует, что эволюция мифа детерминирована 
развитием коммуникации, к которому, несомненно, отно-
сится цифровой способ передачи данных [24].

На базе изложенных выше положений Д. С. Артамо-
новым были исследованы процессы медиатизации соци-
альной мифологии в условиях формирования цифровой 
культуры [2]. Первым в научный оборот термин «цифро-
вой мифологии» ввел американский ученый Валович, 
еще в конце прошлого предупреждавший о наличии 
скрытых сложностей взаимодействия человека с вир-
туальной реальностью [35]. При этом цифровая форма 
существования мифов не ограничивается технической 
стороной и включает в себя принципиально новые зна-
чения, характерные для современной эпохи. Ключевым 
фактором в процессе становления цифровой мифоло-
гии является распространение доступных инструмен-
тов, благодаря которым произошло коммуникативное 
освобождение масс [5]. Новые технологии и мифотвор-
цы играют равную с медиа роль в процессе создания 
и распространения социальных мифов [30], которые под 
их воздействием меняются сами и приобретают новую 
форму. Можно утверждать, что социальная реальность 
трансформировалась в медиареальность, а массовое 
сознание стало цифровым [8].

Цифровая мифореальность воспринимается пользо-
вателем как объективная истина. Будучи целенаправ-
ленно создаваемой широкими и зачастую анонимными 
массами, новая мифология становится средством сим-
волической политики, которая предстает как «воздей-
ствие на мир, а значит, сам мир» [10, с. 95]. Она нахо-
дит выражение в мифах о естественном формировании 
цифровых сообществ [20]; гегемонии брендов, навязы-
вающих идеальных представления потребителю [24; 25]; 
кино и телевидении [32]; компьютерных играх, провоз-
глашающих творческую свободу пользователей [15; 22]; 
феномене «постправды» и, в частности, «фейках» [33]; 
наконец, интернет- мемах, имеющих наибольшее значе-
ние в рамках этого исследования.

За рабочее определение интернет-мема будет взято 
то, которое дает в своей концепции Д. С. Артамонов: они 
представляют собой графическое изображение, сопро-
вождаемое текстовым комментарием, основным кана-
лом распространения которого становятся социальные 
сети [2, с. 264]. Схожие характеристики этого объекта 
можно найти у Л. Шифман, которая отмечает, что пони-
мание интернет-мема возможно только в совокупности, 
или контексте других мемов [34, с. 41]. Интернет-мем 
представляет собой один из инструментов социальной 
коммуникации, существующий в виде метафорическо-
го, чаще всего ироничного высказывания и являющийся 
носителем и ретранслятором мифологем, объясняющих 

современному интернет- пользователю окружающую 
действительность, а также ориентирующих его в про-
цессе коммуникации [6]. Кроме того, интернет-мемы 
входят в состав цифровой и, следовательно, массовой 
культуры [34] и отвечают новостной повестке дня (agen-
da setting) [26]. Для успешного распространения в среде 
социальных медиа также важны такие их свой ства, как 
эмоциональность и упрощение реальности [5]; визуаль-
ная образность [11]; авторитетность автора или дистри-
бьютора [31].

Материалы и методы
Как уже было замечено во введении, основное внима-
ние исследования сосредоточено на интернет- мемах как 
средствах социальной коммуникации в цифровом про-
странстве, содержащих и ретранслирующих мифы, объ-
ясняющие пользователю окружающую его реальность 
и формирующие его восприятие и поведение в ее отно-
шении. Средой рождения и распространения описанных 
объектов являются социальные медиа, дискурс которых 
изучается в этой работе. Анализируется сетевой контент 
четырех сообществ в социальной сети «ВКонтакте», ка-
ждое из которых регулярно публикует интернет-мемы, 
как правило, юмористического характера: «Universe of 
Formula 1» 1, «F1 MEMES» 2, «Постироничная Формула-1 
ОПА ВАНДОРН» 3 и «Гонкарески» 4. При поиске и отборе 
материалов в случае больших массивов данных исполь-
зовалось расширение Instant data scraper 5, позволяющее 
автоматически собирать информацию обо всех публика-
циях в сетевых сообществах по заданным параметрам.

Со стороны традиционных медиа для проведения 
сравнительного анализа использованы архив журна-
ла «За рулем» 6, печатный журнал «Formula 1 Auto Col-
lection» 7, книги спортивного журналиста и коммента-
тора Алексея Попова «Формула-1. Российский голос» 8 
и Александра Мельника «Черные сказки железного ве-
ка» 9. Современные интернет- СМИ в контексте исследо-
вания не рассматриваются, так как несут на себе отпе-
чаток неизбежного влияния социальные медиа и по сути 
образуют единое цифровое пространство.

Для осуществления прямого сравнения цифровой 
мифологии с нарративами, использовавшимися в тра-
диционных медиа (пресса), выбрана историческая те-
матика, одинаково актуальная для обеих форм быто-
вания мифов. В рамках исследования выделены три 
сюжета: биографии гонщиков Айртона Сенны и Миха-
эля Шумахера, а также история команды «Феррари». 
С точки зрения традиционных средств массовой инфор-

1 Группа «ВКонтакте» «Universe of Formula 1» URL: https://
vk.com/universe_of_f1 (дата обращения: 10.12. 2024).

2 Группа «ВКонтакте» «F1 MEMES» URL: https://vk.com/
f1memes (дата обращения: 10.12. 2024).

3 Группа «ВКонтакте» «Постироничная Формула-1 ОПА 
ВАНДОРН» URL: https://vk.com/postironiaformula1 (дата обра-
щения: 10.12. 2024).

4 Группа «ВКонтакте» «Гонкарески» URL: https://vk.com/
gonkareski (дата обращения: 10.12. 2024).

5 Расширение для браузера Chrome Instant Data Scraper 
URL: https://chromewebstore.google.com/detail/instant-data-scrap-
er/ofaokhiedipichpaobibbnahnkdoiiah (дата обращения: 11.12. 
2024)

6 Архив журнала «За рулем». URL: https://www.zr.ru/archive/
zr (дата обращения: 11.12. 2024)

7 Formula 1® Auto Collection: журнал (2019–2021). М.: КР Ме-
диа.

8 Попов А.Л. (2018). Формула-1. Российский голос. М.: Экс-
мо.

9 Мельник А. (2011).Черные сказки железного века –  М: 
Астрель; ACT.
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мации, каждый из них содержит значительную мифоло-
гическую составляющую, которая может быть описана, 
исходя из анализа мифа «о Супермене», выполненно-
го У. Эко [27], и мифа о «золотом веке», проведенном 
М. Элиаде [28], классификации мифологических обра-
зов в СМИ, составленной И. М. Дзялошинским [12], и ра-
боты А. Г. Иванова, посвященной мифологеме героя [14]. 
Кроме того, уже отмечалось, что мифологические нар-
ративы, направленные на героизацию, очевидно, цирку-
лируют в сетевых сообществах [17].

Результаты
Первый из выбранных для анализа сюжетов относит-
ся к биографии гонщика Айртона Сенны, получившего 
такие прозвища, как «Волшебник» и «Человек дождя». 
Бразилец выступал в чемпионате «Формула-1» с 1984 
по 1994 года, однако его имя и сегодня можно встретить 
в дискурсе и традиционных СМИ, и социальных медиа.

Именно пресса и телевидение создали мифологи-
ческий образ Сенны, черты можно найти, например, 
в журнале «За рулем». В некрологе, опубликованном 
в 1994 году (пилот погиб в результате аварии в гонке), 
его сравнивают с кометой и связывают с некой сверхъ-
естественной силой: «судьба Великого Гонщика предна-
чертана Сенне свыше» 1. Здесь же его прямо называют 
кумиром зрителей и героем «Формулы-1».

То же восприятие описывается, пусть и в качестве 
стороннего наблюдателя, российским журналистом 
Алексеем Поповым, встречавшим Сенну лично. По его 
словам, гонщик был уверен в своем сверхъестествен-
ном статусе и внушал окружающим некоторое мисти-
ческое чувство –  имидж, который позволял ему посту-
пать иначе, чем другие, и при этом не быть наказанным. 
Особенно поразительной поддержка была в родной Бра-
зилии: «Гигантский город, нищий, фавеллы… И на этом 
фоне показная религиозность Сенны, вертолеты на ко-
торых он летит над собственным городом, люди на не-
го буквально молятся» 2. Тот же автор акцентирует вни-
мание на человеческих качествах бразильца, который 
в какой-то момент стал переживать за других гонщиков 
и помогать им, хотя раньше не проявлял себя с этой сто-
роны 3.

Наконец, самое подробное, отчасти художествен-
ное описание жизни Айртона Сенны можно найти в эссе 
А. Мельника «Единственный», где рассказывается о не-
вероятных успехах юноши, его взрослении и превраще-
нии в профессионала, который, с одной стороны, обла-
дает редким даром пилотирования болидов и харизмой 
(«От этого 24-летнего парня исходила такая невероят-
ная, всеохватывающая, наэлектризовывающая все во-
круг сила» 4), с другой –  совершенно беспощаден к со-
перникам и даже жесток. Тем не менее он оправдан да-
лее по тексту: «Разве что можно сердиться на человека, 
столь глубоко преданного автоспорту?» 5

Дискурс социальных медиа частично следует задан-
ному направлению, но в то же время и пересматрива-
ет его. Так, сообщество F1 MEMES в социальной се-
ти «ВКонтакте» опубликовало видеоролик, в котором 

1 Шугуров Л. (1994). Неукротимый бразилец // За рулем. 
№ 7. С. 33

2 Попов А.Л. (2018). Формула-1. Российский голос. М.: Экс-
мо. С. 74

3 Попов А.Л. (2018). Формула-1. Российский голос. М.: Экс-
мо. С. 76

4 Мельник А. (2011).Черные сказки железного века –  М: 
Астрель; ACT. С. 229.

5 Мельник А. (2011).Черные сказки железного века –  М: 
Астрель; ACT. С. 239.

Сенна спасает потерявшего сознание коллегу прямо 
на трассе; фрагмент сопровождается портретом Супер-
мена и воодушевляющей музыкой 6. Другим поводом 
вспомнить гонщика прошлого стали жалобы современ-
ного пилота «Формулы-1» на тяжелые условия пилоти-
рования. В этом случае реакция на новостную повестку 
накладывается на известный интернет-мем и использу-
ется как высказывание в ироническом ключе: автор счи-
тает, что условия гонщика несопоставимы с теми, кото-
рые были у Айртона Сенны в 1991 году (то есть значи-
тельно легче) 7.

Напротив, сообщества «Постироничная Формула-1» 
(в название уже заложен корень «ирония») и «Гонкаре-
ски» (от слова «юморески», то есть небольшое юмори-
стическое произведение) радикально меняют подход 
к биографии Сенны. Часть публикаций, посвященных 
бразильцу, оценивает его достижения как «средние», 
ничем не выдающиеся. Это находит отражение в сло-
ве «середняк», которое прочно закрепляется именно 
за Сенной. Соответствующие интернет-мемы задаются 
вопросом, помнит ли кто-нибудь этого гонщика 8, или так 
или иначе обыгрывают слово «средний» 9.

Еще более резкой представляется форма черного 
юмора, связанного с гибелью Сенны в 1994 году в ре-
зультате аварии в повороте Тамбурелло (Имола, Ита-
лия). В частности, в сети тиражируются фотографии 
момента аварии с подписями, предполагающими, что 
произошедшее было сном 10, либо игрой слов «Сенна –  
Стенна» 11.

Второй сюжет касается биографии другого знамени-
того гонщика «Формулы-1» Михаэля Шумахера –  семи-
кратного чемпиона, чья фамилия стала синонимом го-
ночного искусства и скорости. Болельщикам он более 
всего известен как многолетний пилот команды «Ферра-
ри» под прозвищем «Красный Барон». Немец выступал 
значительно дольше: с 1991 по 2012 годы (с перерывом) 
и оставил значительный след в истории автоспорта.

Дискурс, связанный с Шумахером, во многом напо-
минает Сенну, однако образ личности гонщика, создан-
ный и переданный средствами массовой информации, 
все же отличается. Например, журнал «За рулем» срав-
нивал мозг чемпиона мира с компьютером 12, утверждал, 
что «немец оказался единственным человеком, способ-
ным тащить за собой всю команду» 13, и подытоживал 
тем, что он –  подлинный кумир и гений, которого одни 
боготворят, а другие ненавидят 14.

В точности соответствует этому эссе А. Мельника 
«Его секрет», где один из сотрудников «Феррари» при-
знается, что никому еще не удавалось заставить всю 

6 F1 MEMES (2024) Пост в ВКонтакте: 3 июля. URL: https://
vk.com/wall-184140863_117335 (дата обращения: 17.12.2024)

7 F1 MEMES (2021) Пост в ВКонтакте: 12 августа. URL: https://
vk.com/wall-184140863_27058 (дата обращения: 17.12.2024)

8 Постироничная Формула-1 ОПА ВАНДОРН (2024) 
Пост в ВКонтакте: 20 февраля. URL: https://vk.com/
wall-177845471_28726 (дата обращения: 17.12.2024)

9 Постироничная Формула-1 ОПА ВАНДОРН (2022) Пост 
в ВКонтакте: 1 мая. URL: https://vk.com/wall-177845471_23817 
(дата обращения: 17.12.2024)

10 Гонкарески (2024) Пост в ВКонтакте: 3 октября. URL: https://
vk.com/wall-202232879_7366 (дата обращения: 17.12.2024)

11 Гонкарески (2024) Пост в ВКонтакте: 21 августа. 
URL: https://vk.com/wall-202232879_7257 (дата обращения: 
17.12.2024)

12 Зиновьев С. (1998). За Шумахера –  даже соперники! // 
За рулем. № 6. С. 108–109.

13 Зиновьев С. (2000). Красные начинают и выигрывают // 
За рулем. № 11. С. 112–113.

14 Вольнов М. (2006). Шумахер уходит, Шумахер остается // 
За рулем. № 11. С. 278–279.
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команду слушать гонщика, затаив дыхание. Разумеет-
ся, обожествляют его не только коллеги, но и миллионы 
зрителей: «Он самый настоящий супермен, небожитель 
с годовым доходом в семьдесят миллионов долларов –  
только очень земной супермен, которому можно пере-
мывать косточки…» 1 Здесь же можно прочесть историю 
о нелегком детстве будущего чемпиона, которому прихо-
дилось на всем экономить, но собственные талант и тру-
долюбие помогли ему пробиться на самый верх.

Журнал F1 Auto Collection, выходивший значительно 
позже описываемых событий, в исторической рубрике 
также подчеркивал статус Шумахера («деятельность ко-
манды строилась вокруг харизматичной личности Миха-
эля Шумахера, неоспоримого лидера Ferrari») 2, но при 
этом акцентировал внимание и на человеческих каче-
ствах пилота («На трассе Михаэль и Ральф Шумахе-
ры были соперниками, но вне трека они поддерживали 
близкие и дружеские отношения») 3.

А. Попов также вспоминает эпизод, когда Шумахер 
разрыдался во время пресс- конференции после того, 
как ему сообщили, что он превзошел своего кумира Ай-
ртона Сенну по числу побед в Гран-при. Эта история опи-
сана в драматичных тонах, какой она представлялась 
всем, кто считал Красного Барона своеобразной маши-
ной, штампующей лучшие круги: «И тут весь мир увидел 
падение маски Красного Барона в прямом эфире. Голос 
дрогнул. «Да, что-то значит…» Пауза. Он роняет голову, 
скрытую бейсболкой, и начинает рыдать» 4.

Дискурс социальных медиа реагирует на фигуру Шу-
махера схожим с Сенной образом. Сообщества делятся 
на две группы: одни транслируют восхищение и носталь-
гию, в то время как другие вспоминают исключительно 
инцидент на горных лыжах, приведшей к тяжелой травме 
у Михаэля, последствия которой он пытается преодолеть 
до сих пор. К первым можно отнести группы F1 MEMES, 
которая традиционно публикует один и тот же интер-
нет-мем с героем «Людей Икс» Росомахой и Михаэлем 
Шумахером по случаю памятных дат в биографии нем-
ца: годовщины последнего Гран-при за «Феррари» 5 или 
свадьбы дочери 6.

Сообщество «Гонкарески», с другой стороны, фо-
кусируется полностью на горнолыжном инциденте, от-
сылая к нему в форме саркастического приглашения 
в спортивную секцию 7, или ассоциируя состояние Шума-
хера с таким просторечным выражением, как «овощ» 8. 
При этом в отличие от Сенны в этих социальных сетях 
нет ни единого упоминания достижений немецкого пило-
та, тем более их отрицания.

Наконец, третий сюжет, связанный с историей «Фор-
мулы-1» и являющийся одним из ее образующих основ, –  
становление и победы команды «Феррари», старейшей 
в чемпионате и самой титулованной. «Гарцующие же-

1 Мельник А. (2011).Черные сказки железного века –  М: 
Астрель; ACT. С. 269.

2 Williams FW23 –  Ральф Шумахер (2019) // Formula 1® Auto 
Collection. № 20. С. 9.

3 Братья вне трека, но соперники в гонках (2019) // Formula 
1® Auto Collection. № 20. С. 4.

4 Попов А.Л. (2018). Формула-1. Российский голос. М.: Экс-
мо. С. 155–156.

5 F1 MEMES (2023) Пост в ВКонтакте: 22 октября. URL: 
https://vk.com/wall-184140863_98767 (дата обращения: 
17.12.2024)

6 F1 MEMES (2024) Пост в ВКонтакте: 2 октября. URL: https://
vk.com/wall-184140863_123899 (дата обращения: 17.12.2024)

7 Гонкарески (2024) Пост в ВКонтакте: 19 января. URL: https://
vk.com/wall-202232879_6642 (дата обращения: 17.12.2024)

8 Гонкарески (2024) Пост в ВКонтакте: 24 января. URL: https://
vk.com/wall-202232879_6677 (дата обращения: 17.12.2024)

ребцы» из Маранелло (пригороды Модены, Италия) вы-
играли около четверти всех Гран-при, проводившихся 
с 1950 года, и добились наибольших успехом с такими 
гонщиками, как Ники Лауда и Михаэль Шумахер.

Нужно также отметить, что, начиная с 2008 года, кол-
лектив не побеждал ни в личном, ни в командном зачете. 
Это нередко вызывало у миллионов болельщиков разо-
чарование, а у поклонников других команд –  насмешку, 
которая находит яркое выражение в материалах соци-
альных медиа. Традиционные СМИ подходили к исто-
рии команды под иным углом, лучшее резюме которого 
можно почерпнуть в серии журналов F1 Auto Collection. 
Так, о попадании в состав «Феррари» сказано следу-
ющее: «Такое событие оказывает огромное влияние 
на жизнь (и не только спортивную) каждого гонщика» 9. 
О самой же команде –  еще более торжественно: «Ferra-
ri –  самая старая и престижная команда, участвующая 
в королевских автогонках. Быть частью «Скудерии» –  
это огромная честь, даже если пилот лишь раз садился 
за руль красного болида» 10. Любопытно, что в этой же 
статье речь идет о многочисленных конфликтах между 
гонщиками и руководством, которые приводили к уволь-
нению первых.

Похожий пиетет демонстрируют авторы журнала 
«За рулем», которые освещали победные для Шумахера 
и «Феррари» чемпионаты. В частности, они подчеркива-
ли полувековые традиции, называли команду гоночным 
королевством и приводили, например, такие цитаты, 
приписываемые участникам событий: «Тот, кто станет 
чемпионом мира за рулем «Феррари», может спокой-
но выкинуть свой паспорт –  его будет знать весь мир» 11. 
Кроме того, среди заголовков статей можно встретить 
следующие: «Это страшное слово “Феррари”» 12, «Боле-
ем за “Феррари” 13.

Гоночное королевство выходит из-под пера А. Мель-
ника и в эссе «Колокольчик», где от имени одного из чем-
пионов мира за «Феррари» дается полное эпитетов пе-
речисление конструкторов и гонщиков; даже механики 
здесь названы «колдунами» 14.

Возвращаясь к социальным медиа, еще раз необходи-
мо напомнить, что современная история команды породи-
ла юмористическую оценку ее деятельности, которая по-
рой распространяется на более давние события. Большой 
объем подобных интернет- мемов дает сообщество Uni-
verse of Formula 1: здесь пара пилотов «Феррари» может 
представать в роли работников «Макдоналдс» 15; страте-
гов собственной команды (предполагается, что настоящие 
стратеги плохо работают) 16; спортсменов, перетягивающих 
канат против своего же руководства 17; а также механиков, 

9 Ferrari F399 –  Мика Сало (2020) // Formula 1® Auto Collec-
tion. № 31. С. 5.

10 Scuderia Ferrari –  Защищая честь Ferrari (2020) // Formula 
1® Auto Collection. № 31. С. 14.

11 Мельник А. (2000). Оркестр, созданный солистом // За ру-
лем. № 8. С. 108–109.

12 Зиновьев С. (2002). Это страшное слово «Феррари»// 
За рулем. № 7. С. 142–143.

13 Зиновьев С. (2005). Болеем за «Феррари» // За рулем. 
№ 5. С. 236–237.

14 Мельник А. (2011).Черные сказки железного века –  М: 
Астрель; ACT. С. 80.

15 Universe of Formula 1 (2022) Пост в ВКонтакте: 10 февра-
ля. URL: https://vk.com/wall-36759319_119865 (дата обращения: 
17.12.2024)

16 Universe of Formula 1 (2022) Пост в ВКонтакте: 10 февра-
ля. URL: https://vk.com/wall-36759319_119978 (дата обращения: 
17.12.2024)

17 Universe of Formula 1 (2022) Пост в ВКонтакте: 18 ноября. 
URL: https://vk.com/wall-36759319_122190 (дата обращения: 
17.12.2024)
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которые сами себе меняют колеса 1. Параллельно то же 
руководство «Феррари» сравнивается с клоунами 2, а над 
плачущим болельщиком «красных» склоняются великаны- 
гонщики из коллектива конкурентов 3.

Группа F1 MEMES наравне с иронией над командой 
откликается и на ее успехи. Так, поул-позиции 4 и поло-
жение в таблице зачета 5 становились поводом к публи-
кациям на протяжении сезона 2024 года. Здесь же мож-
но встретить и фейки, столь характерные для цифровой 
культуры: в одной из таких фальшивых новостей гон-
щиком «Феррари» объявляется россиянин Никита Мазе-
пин 6, в другой –  Роберт Шварцман, также представляв-
ший Россию в молодежных чемпионатах 7.

Обычно более резкие публикации групп «Постиро-
ничная Формула-1» и «Гонкарески» в этом пункте со-
впадают тональностью и содержанием с другими сооб-
ществами. Авторы интернет- мемов точно так же ищут 
стратегов для команды 8, приписывают гонщикам в об-
разе Шарикова мечты о победах (которых, разумеется, 
не будет) 9 и воображают, как они принимают заказы 
на кассе кафе 10.

Помимо этого на странице «Постироничная Форму-
ла-1» можно встретить редкий экземпляр мема, отсы-
лающего к более ранней истории «Феррари», а точнее 
к 1960-м годам, когда Энцо Феррари, полагавший двига-
тель главным фактором успеха автомобиля, отмел мыс-
ли о совершенствовании аэродинамических качеств бо-
лида, из-за чего команда погрузилась в кризис пораже-
ний 11.

Другой любопытный пример связан с повторным от-
крытием отрывка телевизионной передачи 1998 года, 
в которой Алексей Попов рассказал анекдот о продол-
жающейся серии без побед у «Гарцующих жеребцов» 12.

Обсуждение
А. Г. Иванов в работе, посвященной мифологеме героя 
в структуре современного мифа, признает, что героиче-

1 Universe of Formula 1 (2023) Пост в ВКонтакте: 31 августа. 
URL: https://vk.com/clips-36759319?z=clip-36759319_456241477 
(дата обращения: 17.12.2024)

2 Universe of Formula 1 (2022) Пост в ВКонтакте: 11 сентя-
бря. URL: https://vk.com/wall-36759319_121923 (дата обраще-
ния: 17.12.2024)

3 Universe of Formula 1 (2023) Пост в ВКонтакте: 1 апреля. 
URL: https://vk.com/wall-36759319_122609 (дата обращения: 
17.12.2024)

4 F1 MEMES (2024) Пост в ВКонтакте: 10 мая. URL: https://
vk.com/wall-184140863_112947 (дата обращения: 17.12.2024)

5 F1 MEMES (2024) Пост в ВКонтакте: 28 октября. URL: 
https://vk.com/wall-184140863_125617 (дата обращения: 
17.12.2024)

6 F1 MEMES (2024) Пост в ВКонтакте: 8 марта. URL: https://
vk.com/wall-184140863_107838 (дата обращения: 17.12.2024)

7 F1 MEMES (2024) Пост в ВКонтакте: 12 января. URL: https://
vk.com/wall-184140863_103932 (дата обращения: 17.12.2024)

8 Постироничная Формула-1 ОПА ВАНДОРН (2024) Пост 
в ВКонтакте: 11 июня. URL: https://vk.com/wall-177845471_29121 
(дата обращения: 17.12.2024)

9 Постироничная Формула-1 ОПА ВАНДОРН (2023) 
Пост в ВКонтакте: 25 ноября. URL: https://vk.com/
wall-177845471_28453 (дата обращения: 17.12.2024)

10 Гонкарески (2024) Пост в ВКонтакте: 31 августа. 
URL: https://vk.com/wall-202232879_7298 (дата обращения: 
17.12.2024)

11 Постироничная Формула-1 ОПА ВАНДОРН (2023) 
Пост в ВКонтакте: 10 ноября. URL: https://vk.com/
wall-177845471_28354 (дата обращения: 17.12.2024)

12 Гонкарески (2021) Видео в ВКонтакте. URL: https://vk.com/
video-202232879_456239018 (дата обращения: 17.12.2024)

ская фигура неустранима из социального контекста [14]. 
В этом образе воплощаются высшие формы коллектив-
ности и индивидуальности [23], и это отчетливо заметно 
в традиционном представлении биографий гонщиков Ай-
ртона Сенны и Михаэля Шумахера, демонстрирующих та-
лант, трудолюбие и целеустремленность, но вместе с тем 
и человеколюбие, братскую любовь и харизму лидера. 
Оба кажутся их современникам и потомкам полубога-
ми, обладающими сверхъестественными способностями, 
а их неуязвимость сравнима с персонажем Супермена –  
образец, который тщательно изучался У. Эко. С другой 
стороны, мы знаем (и это показано в тех же источниках, 
которые пестрят одами в их адрес), что и Сенна, и Шу-
махер обладали неприглядными сторонами личности, 
которые также ставились им в вину. В этой связи будет 
вернее всего отнести медийные образы обоих гонщи-
ков к типу «кумир» Дзялошинского –  необязательному 
доброму, но знаменитому и пользующемуся всеобщим 
восхищением [12, с. 375].

Команда «Феррари» в представленных материалах 
предстает сказочным королевством –  так много упо-
минаний волшебства и колдовства применительно к ее 
истории. Лучшие, непобедимые, великие, с многолетни-
ми традициями и миллионами преданных поклонников –  
такими эпитетами обычно сопровождают представление 
этого всемирно известного коллектива. Однако победы 
были не всегда, поэтому в эссе А. Мельника или журна-
ле F1 Auto Collection читается скорее картина блестя-
щего прошлого –  «золотого века», миф о котором под-
робно анализировал М. Элиаде. Это время, о котором 
ностальгируют, время изначального совершенства, ко-
торое, впрочем, необязательно находится в прошлом, 
но может оказаться и в светлом будущем –  поклонники 
«Феррари», несомненно, верят в это.

Поразительным образом кумиры прошлого меняются 
до неузнаваемости при переходе от печатных журналов 
и книг к социальным медиа. Конечно, некоторые сооб-
щества –  и их довольно много –  продолжают следовать 
заданному канону и помнить Айртона Сенну как супер-
героя, а Шумахера –  как непобедимого пилота «Ферра-
ри», однако так поступают не все, и некоторые дискурсы 
включают в себя не только переосмысление достижений 
гонщиков (в сторону принижения), но и черный юмор, 
касающийся гибели или увечий. Иронией пронизано об-
суждение в сети провалов «Феррари» –  эта тема пре-
обладает по отношению к команде и является благодат-
ной почвой для создателей интернет- мемов.

Сам этот формат также чрезвычайно непохож на при-
вычный для поклонников гонок 1990-х и 2000-х нарратив. 
Вместо цельных сюжетов с легко узнаваемыми героями- 
небожителями, которые иногда все-таки позволяют себе 
быть людьми, пользователи социальных сетей обменива-
ются фрагментарными кусочками мифов, заключенными 
в яркую визуальную оболочку интернет-мема. При этом 
большая часть этих гибридов текста и изображения от-
сылает далее –  к продукции массовой культуры («Люди 
Икс», «Собачье сердце», телевизионные передачи, даже 
история «Формулы-1») и новостной повестке, а сообще-
ниям, передаваемым их посредством, присуще субъек-
тивное отношение, характерное для эпохи «постправды», 
в том числе фейковость. Последнее, правда, не служит 
целью дезинформации, так как все интернет-мемы, рас-
пространяемые в сообществах, посвященных чемпиона-
ту «Формула-1», носят юмористический характер.

Заключение
Таким образом, цифровые мифы, бытующие сегодня 
в пространстве социальных медиа, мало чем напомина-
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ют мифологические сюжеты, встречаемые на страницах 
журналов и книг. Интернет-мемы, заполонившие сетевые 
сообщества, частично переосмысливают их содержание 
и полностью меняют форму, что согласуется с новой, 
цифровой природой коммуникации. Мемы действитель-
но заменяют старые формы объяснения окружающей 
реальности, формируют наше восприятие и поведение 
и способствуют коммуникации в новых условиях.

Вместе с тем, их юмористическая и ироническая 
природа породила темы, которые было бы невозмож-
но увидеть в прессе двадцатилетней давности (равно 
как и в любом официальном ресурсе сегодня). Речь 
идет о черном юморе, объектом которого становится, 
например, гибель гонщика или другой инцидент с его 
участием. То, что однозначно воспринимается как тра-
гедия в одном дискурсе, становится предметом иро-
нии в другом. Однако дело, конечно, не только в приро-
де интернет- мемов, которые могут быть использованы 
и в принятом большинством ключе –  возможно, формат 
стал средством выражения для групп пользователей, ко-
торые до этого не имели возможности высказываться 
яркими визуальными и эмоциональными образами. Без-
условно, это тема для отдельного исследования, которое 
затронет вопросы поведения молодежи в социальных 
сетях и влияния цифровой культуры на ее восприятие 
окружающей реальности и ценности.
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DIGITAL REPRESENTATION OF THE HISTORY OF 
THE «FORMULA 1» CHAMPIONSHIP: COMPARATIVE 
ANALYSIS

Fedorenko A. A.
Russian Academy of National Economy and Public Administration

The article is devoted to the topic of features of digital myths that 
determine the discourse in social media (by using the example of 
the Formula 1 automobile championship). Applying the concept of 
digital mythology, author discovers the modern myth of the hero in 
the content of Internet memes and, through comparative analysis 
with the discourse of traditional media (print magazines and books), 
identifies its distinctive characteristics. It is shown that new forms 
of myth expression set an ironic and satirical tone to publications 
on social media, the authors of which subject well-known images 
from the history of the Formula 1 championship to radical revision 
and devaluation. At the same time, Internet memes are present in 
the discourse, continuing the canonical narrative, which leads to the 
conclusion that their content is determined not only by the technical 
capabilities of the format, but also by other factors.

Keywords: digital transformation, myth, digital mythology, internet 
meme, social media, hero.
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Роль искусcтвенного интеллекта «twee» в развитии навыков творческого 
письма на занятиях английского языка

Фонова Евгения Геннадьевна,
кандидат филологических наук, доцент, Балтийский 
федеральный университет им. И. Канта
E-mail: eugeniefonova@mail.ru, EFonova@kantiana.ru

Васильева Виктория Олеговна,
преподаватель кафедры иностранных языков 
и профессиональной коммуникации, Национальный 
исследовательский Московский государственный 
строительный университет
E-mail: VasilievaVO@mgsu.ru

Применение искусственного интеллекта на уроках иностран-
ного языка является распространенной практикой в наши дни. 
Зачастую обучающиеся используют их в индивидуальной рабо-
те по толкованию иностранного слова или же как дополнитель-
ное средство обучения аспектам иностранного языка.
Однако влияние современного искусственного интеллекта 
на иностранные языки и преподавание иностранных языков 
ограничено, и он не оказывает фундаментальное воздействие 
на лингвистику. Его функции ограничиваются способностью 
обобщать и собирать ранее известные знания, а не создавать 
новые.
В преподавательской практике использование искусственного 
интеллекта заключается в его использовании в качестве до-
полнительного инструмента для обучения. В настоящее время 
преподавателям английского языка как иностранного доступен 
огромный выбор различных инструментов и платформ, с тех-
нологией искусственного интеллекта и имеющих множество 
применений. Теперь возможности технологий в этом плане по-
зволяют экономить массу времени, сил, а иногда и экономиче-
ских затрат. Одним из самых распространенных инструментов 
является «Twee».

Ключевые слова: искусственный интеллект, навыки письма, 
английский язык как иностранный.

Introduction
In today’s highly industrialised countries, information and 
communication technologies (ICTs) are an important aspect 
of the environment of young children, and even more so of 
teenagers, who are mostly engaged in writing on the keyboard 
of mobile phones. According to a number of surveys conducted 
in Europe, North America and Quebec, young people are very 
involved in using new forms of technology- mediated written 
communication (TMWC) to build, maintain and develop their 
social network. They also make extensive use of the Internet 
to find information.

Although they do not represent a majority, more and more 
teachers are experimenting with new teaching practices that 
integrate technologies to support the development of various 
subject- specific skills, and are evaluating ‘in the field’ the add-
ed value of using these new tools in a variety of contexts [2].

As a result, nowadays the current state of teaching is 
complex yet can be facilitated by means of AI driven tools. 
The most common type is “Twee” which is dedicated to the 
process of making the design of a lesson. “Twee” is consid-
ered as a tool to create the whole lesson structure, including 
the curriculum. The tool is usually used to help teachers with 
creating handouts, practical writing tasks (yet “Twee” should 
always be seen as an additional tool, just to facilitate the pro-
cess). It has a specific function of elaboration the teaching 
material. As a useful aid in teaching EFL, Twee allows choos-
ing the topics and knowledge level according to CERF [7].

Methodology
Methodological research encompassed some theoretical as-
pects, such as collecting and analysing the literature on the 
topic of the research. As per the practical part, it’s performed 
in the description of the observed functions of “Twee” in re-
gard to developing writing skills.

Findings
Artificial intelligence is a field of computer science that focus-
es on developing intelligent robots that can replicate human 
cognitive skills, including learning, reasoning, problem- solving 
and decision- making. The project involves several different 
areas, including robotics, natural language processing, and 
machine learning [2].

AI systems typically consist of three main components:
– perception (perception involves collecting data from the 

environment using sensors and processing it to extract 
meaningful information);

– cognitive functions (cognitive functions are the ability of 
AI systems to understand, reason and make decisions 
based on available data);

– action (action involves translating decisions into physical 
or virtual actions)
Twee.com is an innovative AI-powered platform designed 

specifically to empower English teachers. It uses Natural 
Language Processing (NLP) to streamline lesson planning 
and content creation. It generates engaging lesson materials 
such as essays, video scripts, creative writing instructions 
and vocabulary exercises, all tailored to your needs. The user 
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is asked to specify the subject and level of the student, and 
Twee uses AI to create relevant content [1].

Key features and benefits
• Content creation: Generate text formats such as essays, 

worksheets, quizzes, discussion questions and video 
transcripts, all tailored to your needs.

• Content for all subjects: Create dialogues, stories, arti-
cles (and more) on any subject and for all levels (begin-
ner, advanced).

• Engaging discussions: Find interesting discussion ques-
tions, facts and quotes related to your chosen topic to 
enrich your lesson plans.

• Vocabulary enhancement: Think about the vocabulary 
relevant to your topic and create engaging exercises to 
complete and open in square brackets.
The “Twee” tool is involved in the group of so-called “Con-

tent creation tools”. AI tools for lesson design and content 
creation are tools that help teachers develop teaching materi-

als and curricula (although these materials may need revision 
by teachers). Twee is one of such artificial intelligence tools, 
that are specifically designed to help teachers easily develop 
activities for their classrooms. One of its functions is to cre-
ate questions and activities on any topic and for any level [3].

The tools in this category serve as a valuable aid for Eng-
lish as a Foreign Language teachers by facilitating the pro-
cess of creating engaging and effective learning materials. 
These innovative tools offer a range of features and functions 
that enable teachers to improve their teaching practice and 
meet the diverse needs of their students.

One of the ways in which AI-powered lesson design tools 
help teachers is by automating the development of language- 
specific learning tasks and exercises. On this side, Twee is 
an artificial intelligence tool designed to help teachers effort-
lessly create engaging lessons for groups of learners. A num-
ber of tools that this platform offers are reflected below [6] 
(fig. 1).

Fig. 1. The range of tools of AI-driven Twee

Developing writing skills involves mastering spelling and 
performing training (language) exercises in written form. Writ-
ten foreign language teaching is a combination of speech, 
reading and listening exercises. The feature of training all the 
types of speech activities is essential when learning a foreign 
language. Methodologists emphasize the following stages of 
learning: spelling training exercises and writing. In order to fulfil 
the aims successfully, FL teachers should make up unique and 
various exercises to maintain the motivation level of students.

Considering the aspects of teaching writing skills at any 
stage of education, which are particularly difficult in school 
practice: work on writing technique (in other words, the for-
mation of calligraphic, graphic and orthographic skills) and 
the development of the ability to convey semantic information 
using the graphic code of the learnt language [5].

Formation of writing technique begins with learning 
graphics, calligraphy and orthography. Graphic skills consist 
in mastering the basic graphical properties of a language, 
lettering, diacritical marks characteristic of a particular for-
eign language. Calligraphy is a beautiful and clear lettering of 
letter combinations in a separate and coherent written state-
ment. Orthographic skills imply mastering the system or ways 
of writing words adopted in a foreign language.

The next task in the formation of writing skills is learn-
ing to convey semantic information with the help of lexical 

units of the learnt language. Gradually, the level of difficulty 
increases –  pupils start with short answers and move on to 
more complete texts rich in lexical turns and grammatical 
constructions [8].

To develop writing skills, the Twee neural network offers 
the following task options.
1. Essay topics list. The tool offers a variety of titles that could be 

used when writing an essay so that raising different issues on 
the one topic.

2. Quotations. “Twee” displays a definite number of quotes of fa-
mous people and the students of EFL can comment on them in 
written form.

3. Opinions. One more function to get the understanding of a per-
fect essay structure. The function can be used to generate 4 
opinions on one of the given issues, which is useful for argu-
mentation.

4. Active vocabulary exercises. This very function makes up a sen-
tence or two using the given list of new lexical units.

5. Active vocabulary texts. The last but not least, the function of 
generating the text makes it possible to widen the speech units 
[6].

Conclusion
With the development of technology and machine learning, 
the field of education has been enriched with many ways of 
facilitating foreign language learning. Besides strengthening 
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the position of multimedia learning tools in education in gen-
eral, neural networks have also found their niche.

Thanks to machine learning, teachers have a number of 
tools in their arsenal, both to automate the checking of com-
pleted work and to create an entire teaching session. Artifi-
cial intelligence platforms are a boon to the development of 
all English- speaking skills. Being one of the most common 
neural network- based tools, the Twee platform demonstrates 
the prevalence of positive aspects over the negative ones. 
Having considered the full functionality of this tool, it can be 
concluded that the formation and development of reading 
skills based on Twee is rational and effective.

Литература
1. Campesato, O. Artificial Intelligence, Machine Learning, 

and Deep Learning. –  1st. –  Herndon: Mercury Learning 
and Information, 2020. –  300 p.

2. EdTech наступает: сможет ли искусственный интел-
лект изменить образование. –29.11.2017 II ITMO. –  
ULR: https: IInews.itmo.ruI ruIeducationItrendInewsI7137I

3. Evstigneev, M.N. (2023). Twee neural network as a new 
tool for English language teacher. Vestnik Tambovskogo 
universiteta. Seriya: Gumanitarnye nauki. = Tambov 
University Review. Series: Humanities, vol. 28, no. 6, 
pp. 1428–1442.

4. Sridhar, G. S. Artificial Intelligence: The Future Way of 
Technology. –  1st. –  Auroville: Independently published, 
2018. –  84 p.

5. Thet, H., & Htay, H. (2021). The Effectiveness of AI 
Writing Tools on Developing EFL University Students’ 
Academic Writing Skills. Journal of NELTA, 26(1), 53–
67.

6. Twee –  Tweak your lessons with the power of AI. (n.d.). 
https://twee.com/

7. Газанова, Н. Ш. Методы искусственного интеллек-
та: учебно- методическое пособие / Н. Ш. Газанова, 
С. Н. Никольский. –  Москва: РТУ МИРЭА, 2023. –  
102 с.

8. Маслыко, Е. А. Настольная книга преподавателя 
иностранного языка: справочное пособие / Е. А. Мас-
лыко, П. К. Бабинская, А. Ф. Будько и др. –  7-е изд., 
стереот. –  Мн.: Вышэйшая школа, 2001. –  522 с.

EXPLORING THE ROLE OF AI-DRIVEN “TWEE” IN 
FOSTERING CREATIVE WRITING SKILLS IN THE 
ENGLISH CLASSROOM

Fonova E. G., Vassilieva V. O.
Immanuel Kant Baltic Federal University, National Research Moscow State 
University of Civil Engineering

Artificial intelligence is already widely used in foreign language 
learning. For example, in the early stages of learning, if lower- grade 
students want to understand the meaning of a word, they can only 
look it up in the dictionary. Now, with the help of artificial intelligence 
tools, they can quickly understand the meaning of the correspond-
ing word.
However, the impact of current artificial intelligence on foreign lan-
guage subjects and foreign language teaching is limited, and will 
not have a fundamental impact on subjects such as linguistics. Its 
strength lies in its ability to infer based on existing knowledge, rather 
than its ability to create knowledge.
Therefore, in teaching practice, using artificial intelligence means 
assisting learning. Nowadays, a huge range of different AI-driven 
tools and platforms with several applications are available for the 
teachers of English as a foreign language. Now the ability of ma-
chines in this regard benefits on saving a lot of time, energy and 
sometimes even economic costs. One of the most common tools 
is “Twee”.

Keywords: artificial intelligence, writing skills, EFL.
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В статье говорится о проблемах профессиональной комму-
никации в процессе освоения русского языка иностранными 
магистрантами по направлению подготовки «Управление про-
ектами в строительстве». Отмечены особенности языковых 
групп негуманитарных вузов. Анализируются факторы, влия-
ющие на уровень профессиональной компетенции, такие как 
недостаточный лексических запас, необходимый для освое-
ния специальности, нехватка опыта работы с учебно- научным 
русскоязычным текстом (чтение и написание научных работ), 
сложные речевые обороты и высокий темп речи преподавателя 
во время чтения лекций. Предложены пути решения проблем 
и рекомендации для минимизации данных факторов, заклю-
чающиеся в разработке системы упражнений, направленных 
на формирование языковой компетенции в профессиональной 
сфере и в необходимости создания условий для изучения рус-
ского языка в рамках одной специальности.

Ключевые слова: профессиональная коммуникация, языко-
вая компетенция, научный стиль речи, языковые упражнения, 
коммуникативная компетенция, иностранные магистранты.

Введение
В условиях растущей глобализации и интеграции про-
фессиональных компетенций проблемы эффективной 
коммуникации на русском языке становятся все более 
значимыми для иностранных магистрантов, обучающих-
ся по направлению «Управление проектами в строитель-
стве». Многие иностранные магистранты сталкиваются 
с серьезными трудностями при формировании языковой 
компетенции в профессиональной сфере. Недостаток 
практических навыков, необходимых для эффективной 
коммуникации в профессиональной среде может значи-
тельно повлиять на академические успехи и будущую 
профессию иностранных магистрантов. На формирова-
ние языковой компетенции иностранных магистрантов, 
обучающихся по направлению «Управление проекта-
ми в строительстве» влияют факторы, заключающиеся 
в недостаточном запасе лексики и терминологии, в де-
фиците чтения и написания научно- исследовательских 
работ на русском языке, в сложности речевых оборотов 
научной информации и в скорости ее произнесения но-
сителями русского языка. Чтобы помочь иностранным 
магистрантам преодолеть эти трудности и эффективно 
интегрироваться в академические и профессиональные 
сообщества, авторами статьи предложены различные ре-
шения проблем профессиональной коммуникации на рус-
ском языке магистрантов, обучающихся по направлению 
«Управление проектами в строительстве».

Актуальность данной темы обусловлена дефицитом 
материально- технической базы и программ, адаптиро-
ванных для обучения языковой компетенции в области 
данной специальности. Исследование проблем и выра-
ботка рекомендаций на основе анализа существующих 
трудностей позволит не только улучшить качество обра-
зования иностранных студентов, но и повысить их кон-
курентоспособность на рынке труда.

Результаты и обсуждение
Основной языковой проблемой, возникающей у иностран-
ных магистрантов, является проблема профессиональной 
коммуникации на русском языке. Эта проблема обуслов-
лена следующими факторами:
1) слабое владение лексикой и терминологией изучае-

мой специальности на русском языке;
2) нехватка опыта написания лекций по специально-

сти на русском языке;
3) дефицит опыта чтения учебно- научных текстов 

по профессиональной тематике;
4) использование в речи преподавателями- специа-

листами трудных для иностранцев лексико- грам-
матических конструкций, насыщенных синтаксиче-
ских и фразеологических оборотов; [1, с. 66]

5) быстрый темп речи преподавателя- предметника, 
что снижает концентрацию внимания и, вместе 
с тем, количество усвоенного материала.

Первые 3 фактора связаны с тем, что в условиях мно-
гопрофильного вуза, каким являются многие негумани-
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тарные университеты, изучение русского языка проходит 
в объединенных по разным специальностям группах, где 
нет возможности разделить студентов по их специально-
стям. Дело в том, что зачастую в одной языковой группе 
технического вуза учатся иностранные студенты разных 
профилей и направлений подготовки. Исключения со-
ставляют лишь случайные совпадения, когда магистран-
ты имеют идентичное направление и профиль подготов-
ки. Разделить языковую группу для изучения русского 
языка на материале одной специальности не представ-
ляется возможным, поскольку, как правило, обучающих-
ся по идентичным направлениям в группе оказывается 
не более, чем три или четыре человека, а по правилам 
многих университетов в языковой группе должно быть 
не менее 12 человек. Поэтому изучение русского языка 
строится на материале разных строительных специаль-
ностей, что не всегда является эффективным для ино-
странных обучающихся.

Последние 2 фактора связаны с тем, что иностран-
цы, как правило, обучаются в русскоязычной среде вме-
сте с российскими студентами, где последних большин-
ство. Ориентируясь на русскоязычный контингент, пре-
подаватель излагает учебный материал в быстром тем-
пе и намерено обогащает свою речь не только научной 
терминологией, но и специальными синтаксическими 
приёмами, фразеологическими оборотами. Насыщен-
ная речевыми клише и фразеологическими оборотами 
речь привлекает российских обучающихся, но является 
недоступной для понимания иностранцами.

Для формирования коммуникативной компетенции 
магистрантам необходимо минимизировать указанные 
выше факторы, что поможет снизить и частично решить 
проблемы профессиональной коммуникации. Предлага-
ем следующие пути решения проблем профессиональ-
ной коммуникации.
1. Объединение студентов одной специальности для 

изучения русского языка в профессиональной сфе-
ре.

Иностранные магистранты нуждаются в изуче-
нии русского языка на материале текстов, связанных 
со специальностью, которую они изучают. Объединение 
студентов по их направлению подготовки для обучения 
русскому языку в профессиональной сфере создает уни-
кальную образовательную среду, способствующую их 
академическому и профессиональному росту. Поэтому 
в вузах необходимо организовывать специальные кур-
сы, факультативы или дополнительные занятия по рус-
скому языку для магистрантов, обучающихся по различ-
ным специальностям. Факультативы позволят студентам 
не только овладеть русским языком в профессиональ-
ных целях, но и применять полученные знания на прак-
тике, что значительно ускорит процесс усвоения научной 
и профессиональной лексики и формирование навыков 
коммуникации для успешной учебной и научной деятель-
ности и в будущей карьере.
2. Создание эффективных языковых и речевых упраж-

нений на понимание аутентичного текста с целью 
освоения лексики и терминологии.

На уроках русского языка большое место долж-
но отводиться изучению и освоению лексики и терми-
нологии в рамках языка изучаемой специальности [2, 
с. 123]. Различные языковые упражнения (поиск антони-
мов, синонимов, составление словосочетаний, образо-
вание отглагольных существительных и существитель-
ных от прилагательных и т.д.) необходимы в освоении 
лексики данной специальности. Чтение аутентичного 
текста по изучаемой специальности и составленные 
преподавателем послетекстовые упражнения помога-
ют студентам понять его содержание и подготовится 

к беседе по теме урока. Так, для урока по теме «Коман-
да управления строительными проектами» использован 
текст, в котором находятся сведения о всех участниках 
проекта и их функциях. После чтения текста студент мо-
жет самостоятельно распределить между участниками 
строительства их цели и функции, используя отглаголь-
ные существительные:

Пример задания. Распределите виды обязанностей 
и функций между участниками строительства

 владелец / 
заказчик  генподряд

чик  менеджер  субподряд
чик 

• заказывает и финансирует проект;
• наблюдает за повседневными операциями на строи-

тельной площадке и обеспечивает ресурсы проекта;
• общается с владельцем проекта и наблюдает за про-

ектом;
• контролирует работы субподрядчиков;
• оценивает и согласовывает стоимость проекта.
3. Знакомство с технологиями работы с научным тек-

стом, с приемами сжатия текста, реферирования 
и аннотирования текстов.

Для формирования навыков понимания научного тек-
ста необходимо познакомить магистрантов с лексико- 
грамматическими конструкциями научного стиля речи, 
обозначающими методы описания научного понятия.

Пример задания. Найдите в тексте предложения 
с конструкциями:

1) определения ЧТО –  ЭТО ЧТО, ЧТО НАЗЫВАЕТСЯ 
ЧЕМ, ПОД ЧЕМ ПОНИМАЕТСЯ ЧТО;

2) классификации, принадлежности классу ЧТО БЫ-
ВАЮТ ЧЕМ, ЧТО КЛАССИФИЦИРУЮТ КАК.

  Умения и навыки передачи информации по специаль-
ности в устной и письменной формах в сжатой форме 
входят в перечень учебно- профессиональных задач об-
учения русскому языку как иностранному в специальных 
целях [3, с. 199].   Объяснение видов реферата и знаком-
ство с речевыми конструкциями для составления рефе-
рата позволит оптимизировать и ускорить процесс обу-
чения сжатию текста и будет способствовать успешному 
написанию научных работ.
4. Разработка упражнений на аудирование.

Важную роль в формировании коммуникативной ком-
петенции в профессиональной сфере играют задания 
на аудирование. Преподаватель русского языка читает 
текст в том же темпе, в каком специалист читает лек-
цию. Из прослушанного текста предлагается выполнить 
задание:

Пример задания. Выберите правильные ответы:
1. Задача команды проекта.
А. Нанять внешних исполнителей проекта.
Б. Консультироваться с внутренними исполнителями 

проекта.
В. Выполнить все намеченные цели.
2. Группа менеджеров или совет директоров —
А. участники проекта
Б. заказчики
В. исполнители [4].

5. Знакомство с фразеологическими оборотами и син-
таксическими клише для понимания научных тек-
стов.

Демонстрация фразеологизмов, внедряемых в науч-
ную речь преподавателя, способствует мотивации к из-
учению русского языка и делает учебный процесс более 
динамичным и интерактивным. Объяснение значений 
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и введение в речь фразеологизмов крепкое звено в це-
пи, встать на ноги, плыть по течению, показать всем же-
лаемое и др., позволит иностранным магистрантам луч-
ше понять, как использовать эти выражения в контексте 
их учебной и научной деятельности.

Внедряя такие речевые обороты, как в результате, 
при условии, в связи с, с точки зрения и др., которые ча-
сто употребляются в учебно- профессиональной сфере, 
поможет студентам научиться строить сложные предло-
жения, что является важным аспектом академическо-
го языка. Упражнения по перефразированию, где сту-
денты должны использовать различные синтаксические 
конструкции для передачи одной и той же мысли (про-
стые предложения в сложные и наоборот с изменением 
порядка слов), позволит лучше освоить научную речь 
и сформировать коммуникативные навыки в професси-
ональной сфере.
6. Создание коммуникативных упражнений на разви-

тие речевых навыков.
Коммуникативные упражнения играют важную роль 

в процессе обучения, в области профессионального об-
щения. Коммуникативные упражнения –  это вид творче-
ских упражнений, обеспечивающих формирование рече-
вых умений и наиболее высокий уровень практического 
владения языком [5]. Коммуникативные упражнения на-
правлены на практическое использование языка и учат 
студентов применять новую лексику и грамматику в ре-
альных ситуациях.

Примеры заданий.
• Ваш собеседник не знает, почему управление про-

ектами –  это очень важная область деятельности 
в строительстве. Объясните ему её важность, отме-
тив:

o Что учитывается в управлении проектами?
o Какие параметры строительства?
o Какие гарантии дает качество управления проекта-

ми?
• Расскажите, кто может управлять строительным 

процессом? Кратко расскажите о том, в чем заклю-
чается функции каждого участника строительства? 
Скажите, имеют ли участники общие цели и задачи? 
Если да, то какие?

Заключение
Итак, проблемы профессиональной коммуникации ма-
гистрантов по специальности «Управление проектами 
в строительстве» оказывают значительное влияние на их 
успешность как в учебном процессе, так и в будущей про-
фессиональной деятельности. Необходимость эффек-
тивного взаимодействия и принятия решений в команде 
требует от магистрантов не только владения специали-
зированными знаниями, но и высоких языковых и ком-
муникативных навыков.

Для успешного решения проблем профессиональной 
коммуникации, связанных с такими факторами, как ма-
ленький запас специальной лексики, нехватка навыков 
чтения и письма учебно- научных текстов, употребление 
носителями языка сложных речевых оборотов и высо-
кий темп речи, мы предлагаем следующие пути и реко-
мендации:

Во-первых, объединение в одну группу студентов од-
ной специальности для изучения русского языка в про-
фессиональной сфере.

Во-вторых, создание эффективных упражнений для 
освоения лексики и терминологии.

В-третьих, знакомство с технологиями работы с на-
учным текстом, с приемами сжатия и реферирования 
текстов.

В-четвертых, разработка упражнений на аудирова-
ние.

В-пятых, знакомство с фразеологическими оборота-
ми и синтаксическими клише для понимания научных 
текстов.

В-шестых, создание коммуникативных упражнений 
на развитие речевых навыков.

Данные пути решения смогут помочь магистрантам 
в ускоренные сроки овладеть необходимой лексикой 
и терминологией в рамках одной специальности, понять 
структуру текста и развить у них навыки, необходимые 
для коммуникации в профессиональной сфере.
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Russian State Agrarian University, Bauman Moscow State Technical 
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The article talks about the problems of professional communication 
in the process of mastering the Russian language by foreign under-
graduates in the field of training “Project Management in construc-
tion”. The peculiarities of the language groups of non-humanitarian 
universities are noted. The factors influencing the level of profes-
sional competence are analyzed, such as insufficient vocabulary for 
mastering the specialty, lack of working skills with educational and 
scientific Russian- language text (reading and writing scientific pa-
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pers), as well as speech patterns used by the teacher, aimed at 
Russian students and inaccessible to undergraduates, the high rate 
of speech of the teacher during lectures. The ways of solving prob-
lems and recommendations for minimizing these factors are pro-
posed, which consist in developing a system of exercises aimed at 
forming language competence in the professional field and the need 
to create conditions for learning Russian within the framework of 
one specialty.

Keywords: professional communication, language competence, 
scientific style of speech, language exercises, communicative com-
petence, foreign undergraduates.
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Изучение отношения социальной группы молодежи к институ-
ту семьи инициировано с одной стороны негативными демо-
графическими тенденциями, с другой –  проблемой укрепления 
традиционных духовно- нравственных ценностей в России. Се-
мейные ценности занимают важное значение в структуре нрав-
ственной культуры врача, определяя особенности социально- 
психологических компетенций, обусловленных позицией 
профессиональной группы в социуме. В статье представлены 
материалы социологического исследования семейных цен-
ностных установок в общей структуре нравственной культуры 
будущего врача. Согласно полученным данным информанты 
отметили сложность обучения в медицинском вузе, высокую 
занятость и погруженность в учебный процесс. В связи с этим 
браки на младших курсах медицинского вуза носят скорее 
характер исключения, чем осмысленного решения. Наиболее 
благоприятным временем создания семьи информанты отме-
тили предпоследний- последний курсы обучения. Отмечено, 
что значимое влияние на создание студенческой семьи имеет 
материальный фактор: информанты, состоящие в браке, от-
метили, что это решение было не в последнюю очередь обу-
словлено финансовой поддержкой родителей. Таким образом, 
основными барьерами к созданию семей и рождению детей 
студенты считают финансовые трудности их обеспечения. 
В то же время, студенты ориентированы на поддержку госу-
дарства, что позволяет позитивно оценить реализацию нацио-
нальных проектов в рассматриваемом поле.

Ключевые слова: институт семьи, студенты медицинского 
вуза, экспектации, семейные ценности.

Наблюдаемая в последние десятилетия вестерни-
зация национальной культуры привела к угрозе утра-
ты российских ментальных ценностей, среди которых 
семейные ценности имеют инвариантное значение для 
самого этноса и непосредственно влияют на демогра-
фические тенденции в стране [1, 2, 3]. Увлечение соци-
альной модой «чаелд фри», утилитаристкие мотивации 
во всех сферах социальной жизни сформировали свое-
образный пласт антикультуры российской молодежи [4, 
5, 6]. В то же время рост численности населения старших 
возрастных групп приводит к росту численности россиян 
старше трудоспособного возраста в общенациональной 
выборке, снижая трудовой, экономический, творческий 
и оборонный потенциал страны. Наблюдаемый демо-
графический феномен постарения нации создает опре-
деленные риски национальной безопасности и обусла-
вливают приоритетные направления государственной 
политики, формализованные в Национальных проектах 
«Демография», «Здравоохранение» [7]. Таким образом, 
междисциплинарные исследования в рассматриваемом 
поле приобретают особую актуальность и практическую 
востребованность. В то же время наиболее социально 
активная молодежь интегрируется в профессиональные 
группы, в структуре социально- психологических компе-
тенций которых формируются имманентные моральные 
конструкты, в том числе определяющие отношение к се-
мье [8].

Цель работы –  определить место семейных ценност-
ных установок в общей структуре нравственной культу-
ры будущего врача.

Материалы и методы
Эмпирическую базу работы составили результаты каче-
ственных и количественных социологических исследова-
ний. В социологическом онлайн опросе приняли участие 
студенты Волгоградского государственного медицинского 
университета, состоящие в браке (N = 214). Структура 
группы исследования комплементарна данным о числе 
студенческих семей по специальностям/направлениям 
подготовки в вузе по состоянию на 01.01.2024 Проведены 
2 фокус- группы и глубинные интервью со студентами вы-
пускных курсов и ординаторами первого года обучения.

Были соблюдены требования к формированию ре-
презентативных социологических выборок, а также норм 
конфиденциальности и защиты персональных данных 
респондентов. Математическая обработка данных про-
водилась с помощью пакета прикладных программ Excel 
for Windows Statistica 20,0.

Результаты
Согласно данным опроса, большинство респондентов 
(57,8%) вступали в брак в период не ранее, чем с 5 курса 
по 1 год ординатуры. Создание семей на младших курсах 
носит спорадический характер (рис. 1).

Время появления детей в семьях обучающихся но-
сит аналогичный характер. В каждой третьей семье дети 
появились на 1-м году ординатуры. В то же время обра-
щает внимание, что согласно 23,3% ответов появление 
детей совпадает с младшими курсами обучения, в наи-
более сложный и напряженный период обретения тео-
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ретических знаний, и, следовательно, требует меропри-
ятий поддержки молодым семьям.
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Рис. 1. Время создания семьи обучающимися в ВолгМУ 
в зависимости от периода обучения:

по оси ординат: варианты ответов –  1 –  на 1-м курсе; 2 –  
на 2-м курсе; 3 –  на 3-м курсе; 4 –  на 4-м курсе; 5 –  на 5-м 

курсе; 6 –  на 6-м курсе; 7 –  на 1-м году ординатуры; 8 –  
на 2-м году ординатуры; по оси абсцисс: число респондентов 

в процентах варианты ответов

Для содержания семьи практически всем (одному и/
или обоим супругам) приходится работать (рис. 2).
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Рис. 2. Источники дохода в семье обучающихся:
по оси ординат: число респондентов в процентах варианты 
ответов; по оси абсцисс: варианты ответов –  1 –  работает 

один/оба в молодой семье (сами зарабатываем), 2 –  родители 
поддерживают; 3 –  есть кредитная история, 4 –  другое

Третью часть семей финансово поддерживают роди-
тели. Почти половина имеют кредитную историю. В ва-
рианте «другое» респонденты отметили алименты, ра-
боту на фри-лансе и т.п. без статистически значимых 
отличий (по 0,5%). Варианты «другое» также содержали 
неудовлетворенность уровня стипендии в вузе («нищен-
ская стипендия в вузе»).

Вопрос занятости детей в семьях обучающихся 
в 80,2% случаев решается поддержкой родственников. 
Примерно в трети семей дети (28,5%) устроены в дет-
ские учреждения. Позволить себе няню могут единицы 
респондентов. Варианты «другое» включали: академи-
ческий отпуск, помощь второго супруга (не обучающего-
ся), без статистически значимых отличий (по 1,5–0,5%). 
Анализ материалов фокус- групп подтверждает, что 
именно отсутствие сторонней помощи останавливает 
появление детей в семье: «поэтому пока и нет детей», 
«для няни нет возможности», «не хотим, чтобы с ребен-
ком сидел чужой человек», «пропускаем занятия…».

Обеспечены собственным жильем практически по-
ловина рассматриваемых семей, многие указали, что 
квартира приобретена родителями. При этом каждая 
третья семья вынуждена оплачивать съемное жилье. 
Проживают в общежитии вуза единицы семей. Во время 
фокус- группы информанты отмечали сложности в этом 

аспекте: «живем практически на улице, ночуем у роди-
телей…».

В вопросе определения наиболее оптимального мо-
мента для рождения детей мнения респондентов ра-
зошлись на примерно равные группы: после получе-
ния диплома (36,7%), после приобретения своего жи-
лья (36,7%), после трудоустройства по окончании вуза 
(45,3%).

Согласно полученным данным определен рейтинг 
наиболее эффективных по мнению респондентов мате-
риальных мер поддержки, где долгосрочные меры (еже-
месячные доплаты) в приоритете (первые позиции в рей-
тинге): ежемесячная поддержка (в размере повышенной 
стипендии) при вступлении в брак (отметили 63,3% ре-
спондентов); ежемесячная поддержка (в размере повы-
шенной стипендии) семье с ребенком одному супругу 
(59,9%) На втором месте (отметили 32,4–35,7% респон-
дентов): единовременная выплата при рождении ребен-
ка (в размере 3–4х стипендий); компенсация оплаты об-
учения в ординатуре (49,5%) с одним ребенком (48,7%).

На третьем месте (отметили 18,4–21,2% респонден-
тов): бесплатные подарки и посещение мероприятий 
детям на Новый год; единовременная выплата одному 
супругу на День семьи (в размере (3-х стипендий); еди-
новременная выплата при вступлении в брак (в разме-
ре 3–4-х стипендий); льготы при оплате обучения семье 
с одним ребенком (50%); полная компенсация оплаты 
обучения семье с двумя и более детьми; полная компен-
сация оплаты обучения семье с двумя и более детьми.

Досуговые меры поддержки оценены по максималь-
ной шкале не более, чем в половине ответов. Наименее 
значимо респонденты оценили проведение дискуссион-
ных площадок и мастер- классов по организации финан-
сов молодой семьи, решению конфликтных ситуаций, 
воспитанию детей, бесплатные билеты на развлекатель-
ные мероприятия (отметили не более 12–15%).

В ходе глубинных интервью информантам была пре-
доставлена возможность добавить свои варианты мер 
поддержки. Предложения в основном дублируют уже 
предложенные к обсуждению меры и/или носят эмоци-
ональный характер: возмещение трат на транспортные 
расходы; «ничего не могу посоветовать»; единая разо-
вая выплата 10–15 тысяч руб лей; внеочередное место 
в детский сад, профсоюзные билеты (мероприятия, пан-
сионаты «скидка хотя бы»), детский оздоровительный 
лагерь и т.д.; единовременная выплата по заключению 
брака; дополнительные ежемесячные выплаты в разме-
ре 4–5 стипендий; лояльное отношение преподавателей 
к семьям с детьми; психологическая поддержка семей 
с детьми, учащихся матерей; «не агрессивно настроен-
ный деканат»; «поддержка молодой семьи, которая учит-
ся на коммерческой основе, а не только на бюджете»; 
«мы очень хотим ребенка, но рожать на съемном жилье, 
откуда нас могут выселить или поднять цену в любой мо-
мент –  нет желания. Пытаемся копить на свое, но 1.5 млн 
на первоначальный взнос по ипотеке –  непосильная сум-
ма»; «помощь в устройстве в детский сад, финансовая 
помощь, билеты в театр, мастер- классы (для детей раз-
ного возраста), бесплатные кружки для детей»; «Труд-
но из-за того, что полностью содержим себя сами, т.е. 
приходится работать вдвоём. Было бы приятно получать 
ежемесячно поддержку в виде стипендии. Всё очень до-
рого стоит, и надеяться на одну стипендию глупо. Но ес-
ли зарабатывать и получать какие-то бонусы (стипен-
дию) от государства было бы приятно»; «Повышенная 
стипендия. Льготы при поступлении в ординатуру, если 
супруг ветеран»; «возможность упрощенной формы от-
работок пропущенных занятий; «вернуть мужей с вой ны. 
Детей не в капусте находят»; «ежемесячные выплаты 
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на питание для ребенка»; льготы по ипотеке (6%); пони-
женная кредитная ставка при приобретении жилья; за-
считывать период беременности и декретного отпуска 
в счёт прохождения целевого обучения.

Представляют практический интерес предлагаемые 
студентами- выпускниками проекты по поддержке мо-
лодой семьи обучающихся, наиболее практически вос-
требованными из которых представляются предложе-
ния по созданию «Паспорта молодой семьи», который 
по мнению информантов аналогично «Паспорту много-
детной семьи» будет выдаваться при вступлении в брак 
в первый раз и/или до определённого возраста супру-
гов и позволит обеспечивать комплекс мер поддерж-
ки с предложением различных социальных льгот: низ-
кий процент по ипотеке, скидки на авиа –  и ж/д-билеты, 
скидки на посещение культурных мест и отдыха, скидки 
на оплату обучения, пособие, поддержка при начале тру-
довой деятельности, субсидии на открытие семейного 
бизнеса и т.п. Это, по мнению информантов, «сможет 
простимулировать молодых людей создавать семьи, по-
мочь решить медицинскую проблему позднего рождения 
детей (после 24 лет)».

Предлагаемые респондентами меры поддержки мо-
лодой семьи с детьми в основном носят аналогичный 
характер. В то же время заслуживает внимание ряд 
предложений респондентов: оборудование комнаты ма-
тери и ребёнка на территории учреждения; оборудова-
ние комнаты временного пребывания ребёнка («типа 
игровой комнаты») и («возможность нахождения ребён-
ка в университете (мне часто приходится брать дочку 
с собой и, конечно, сидеть со мной столько времени ей 
тяжело); «Предлагаю сделать что-то вроде детской ком-
наты с работником»; освобождение от срочной службы 
и мобилизации родителей даже в семьях с одним ребён-
ком –  «российские дети должны расти в полноценных 
семьях, где все родители живы и здоровы»; создание 
«Карты российского ребёнка» (по образу «Пушкинской 
карты») на каждого ребёнка от 0 до 16 лет, имеющего 
российское гражданство, которая будет давать возмож-
ность «приобретать только средства первой необходи-
мости: сначала памперсы, детские смеси, игрушки, посу-
ду, мебель, затем школьные принадлежности, форму»; 
увеличить выплаты матерям в декретном отпуске, либо 
«вернуть систему ясельных групп для грудничков млад-
ше года».

Обсуждение
Анализ результатов, полученных в ходе проведения 
фокус- групп и глубинных интервью, позволяет опреде-
лить следующие тенденции в рассматриваемом проблем-
ном поле.

1. Все информанты отметили сложность обучения 
в медицинском вузе, высокую занятость и погруженность 
в учебный процесс. В связи с этим браки на младших 
курсах носят скорее характер исключения, чем осмыс-
ленного решения. Наиболее благоприятным временем 
создания семьи информанты отметили предпоследний- 
последний курсы обучения.

2. На создание семьи имеет значимое влияние мате-
риальный фактор. Информанты, состоящие в браке от-
метили, что это решение было не в последнюю очередь 
обусловлено финансовой поддержкой родителей.

3. Большинство состоящих в браке информантов 
обеспечены отдельной жилой площадью за счет финан-
совых средств родителей (80,2%).

4. Все информанты отметили, что рождение детей 
в период обучения скорее результат сложившихся усло-
вий, чем запланированное событие. Главным аргумен-

том является сложность обучения и отсутствие должного 
внимания детям, что на их взгляд, недопустимо. Наибо-
лее благоприятным периодом по мнению информантов 
является первый год ординатуры с возможностью взять 
академический отпуск после поступления (чтобы опре-
делиться с профессиональным полем) и получить 2 года 
для ухода за ребенком до начала трудовой деятельно-
сти. В то же время информанты- женщины отметили, что 
несмотря на опасения, связанные с поздним временем 
рождения первого ребенка (25–26 лет), оптимальным 
является рождение детей после окончательного трудо-
устройства (1–2 года после начала трудовой деятельно-
сти в выбранной медицинской организации).

5. Ко всем мерам материальной поддержки инфор-
манты относятся положительно, в то же время отмечают, 
что их решение рождения детей больше связано не с ма-
териальной поддержкой, а обусловлено беспокойством 
окончательного трудоустройства после окончания вуза 
(«столько лет и сил потрачено на обучение, не хочется 
рисковать»; «хочется с начала определиться с работой, 
чтобы спокойно заниматься детьми» и т.п.).

6. Наиболее эффективными материальными мерами 
поддержки информанты считают компенсацию обучения 
в ординатуре (частичную или полную –  отметили орди-
наторы специальностей направления «стоматология»).

Заключение
Проведенное исследование социокультурных экспекта-
ций социальной группы молодежи на модели студентов 
медицинского вуза демонстрирует общие тенденции мо-
лодежной субкультуры с присутствием маркером семей-
ной антикультуры (чаелд фри). В то же время в своем 
большинстве будущие врачи ориентированы на создание 
семей с детьми. Стартовым моментом для создания се-
мьи у будущих врачей является период после окончания 
обучения и, желательно, трудоустройства. Наличие соб-
ственного жилья в трети случаев также является опре-
деляющим. К возможности взять академический отпуск 
отношение респондентов скептическое, т.е. студенты 
желают планировать появление детей в соответствии 
со своими убеждениями и готовности к этому событию, 
а не полагаться на случайности.

Основным инструментом повышения мотивации сту-
дентов к созданию семей и рождению детей является 
материальная поддержка молодых семей. В то же время 
сложность учебного процесса, полная занятость в тече-
ние дня являются серьезным препятствием к рождению 
детей даже в ординатуре медицинского вуза.

Основными барьерами к созданию семей и рожде-
нию детей студенты считают материальные сложности 
и финансовые трудности их обеспечения. Студенты ори-
ентированы на поддержку государства, что позволяет 
позитивно оценить реализацию национальных проектов 
в рассматриваемом поле.
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INSTITUTE OF FAMILY IN SOCIOCULTURAL 
EXPECTATIONS OF THE FUTURE DOCTORS

Shkarin V. V., Donika A. D., Kovaleva M. D.
Volgograd State Medical University

The study of the attitude of the social group of young people to the 
institution of the family was initiated, on the one hand, by nega-
tive demographic trends, and on the other hand, by the problem of 
strengthening traditional spiritual and moral values in Russia. Family 
values play an important role in the structure of the moral culture of 
a doctor, determining the features of socio- psychological competen-
cies determined by the position of a professional group in society. 
The article presents the materials of a sociological study of family 
value attitudes in the general structure of the moral culture of a fu-
ture doctor. According to the data obtained, informants noted the dif-

ficulty of studying at a medical university, high employment and im-
mersion in the educational process. In this regard, marriages in the 
junior years of a medical university are more likely to be an excep-
tion than a meaningful decision. Informants noted the penultimate 
and final years of study as the most favorable time to start a family. 
It is noted that the material factor has a significant impact on the cre-
ation of a student family: informants who are married noted that this 
decision was due not least to the financial support of their parents. 
Thus, students consider financial difficulties in providing for them 
to be the main barriers to creating families and having children. At 
the same time, students are focused on state support, which allows 
them to positively assess the implementation of national projects in 
the field under consideration.

Keywords: family institution, medical students, expectations, fam-
ily values.
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Использование постулатов восточной философии как средства мотивации 
студентов инженерных специальностей к изучению иностранных языков

Юденкова Ольга Валерьевна,
старший преподаватель кафедры ИЯиПК, НИУ МГСУ
E-mail: olgayudenkova@yandex.ru

В статье рассматриваются идеи и постулаты восточной фило-
софии в качестве механизма обеспечения роста мотивации 
студентов инженерных специальностей к изучению иностран-
ных языков. Автором подробно описаны три философские 
теории, в том числе относящееся к буддизму понятие «сам-
паджання», конфуцианство и теория непрерывного совершен-
ствования Маасаки Имаи, которые могут принести двоякую 
пользу при изучении языков: с одной стороны, они расширят 
гуманитарный кругозор студентов, а с другой –  послужат от-
личным практическим материалом для изучения иностранного 
языка. Автор также приводит примеры практического примене-
ния указанных теорий в университетах разных стран, в частно-
сти, в Софийском университете Святого Климента Охридского 
и в Техническом университете Амбато в Эквадоре. В статье 
приведены конкретные примеры применения постулатов вос-
точной философии при изучении иностранных языков.

Ключевые слова: мотивация, философия образования, лич-
ностный рост, осознанность, мировоззрение, идеология.

Научно- педагогическое сообщество не только обу-
чает, но и воспитывает подрастающее поколение, осу-
ществляя целенаправленное воздействие на его ми-
ровоззрение и идеологию, которая будет воспринята 
последующими поколениями. Педагоги высшей школы 
не могут не участвовать в формировании надлежаще-
го миропонимания студентами высших учебных заве-
дений. За последние сорок лет идеология России ме-
нялась не раз: коммунистическую и социалистическую 
идеологию периода Советского Союза сменила праг-
матичная и немного циничная идеология первоначаль-
ного накопления капитала начала девяностых годов 
двадцатого века, породившая деловые игры и внедрив-
шая в процесс обучения иностранным языкам деловую 
и финансовую лексику. С течением времени государ-
ственная политика сменила направление и сфокусиро-
валась на социальной и экологической ответственно-
сти делового мира и высшей школы: в начале 2010ых 
годов многие вузы России стали вводить дисциплины, 
связанные с экологической направленностью инженер-
ной деятельности. Сами вузы, в частности, НИУ ВШЭ 
и МГИМО, внедрили системы раздельного сбора му-
сора, запустили переработку использованных батаре-
ек, адаптировали свои помещения под нужды маломо-
бильных обучающихся, преподавателей, работников 
и посетителей. В последние годы все больше внима-
ния уделяется идеологической составляющей обуче-
ния: в школах вводятся «Разговоры о важном», про-
водятся церемонии поднятия государственного флага 
Российской Федерации. Не остался в стороне и учеб-
ный процесс: в вузах теперь преподается новая дисци-
плина –  Основы Российской государственности (ОРГ), 
разработанная Министерством высшего образования 
и науки. Она призвана ознакомить студентов младших 
курсов всех вузов с российским мировоззрением, цен-
ностями, политическим устройством страны, а также 
с вызовами на пути будущего развития России. Пре-
подавание иностранных языков также сопровождается 
воспитанием и формирование мировоззрения студен-
тов вузов. И если вплоть до 80х годов двадцатого ве-
ка преподаватели руководствовались в своей деятель-
ности идеями К. Маркса, Ф. Энгельса, В. Ленина [1], 
то в 90е годы они пытались постичь реальность с по-
мощью книг Д. Карнеги о личностном росте [2], а за-
тем изучали труды Д. Медоуз [3], предупреждавшей 
о необходимости снизить темпы экономического роста 
в условиях ограниченных природных ресурсов. В на-
стоящее время идеологическая основа России скорее 
связана с восточными, чем с западными ценностями, 
о чем свидетельствует даже наглядная уличная агита-
ция (см. Рис. 1). Размещение таких цитат на уличных 
щитах осуществляется в рамках совместного телеви-
зионного проекта телекомпании ВГТРК и Медиакорпо-
рации Китая. Трансляция осуществляется тремя ресур-
сами: ВГТРК, телеканалом «Большая Азия» и сайтом 
«Российской газеты». Преподаватели высшей школы 
в целом и иностранных языков в частности могут также 
попытаться постигнуть мудрость Востока на уровне по-
стулатов [4], чтобы мотивировать студентов к учению, 
в том числе, к изучению иностранных языков.
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Рис. 1. Уличный билборд в Москве с любимым 
высказыванием Си Цзиньпина

Источник: сайт moskvichmag.ru

Вопросами использования постулатов восточной фи-
лософии в качестве средства мотивации студентов к из-
учению иностранных языков занимались многие ученые, 
среди которых особое место занимает Г. Петкова, препо-
даватель Софийского университета Святого Климента 
Охридского в Болгарии. Петкова изучает и применяет 
буддистскую теорию «сампаджання» в высшем образо-
вании [5]. В ее понимании буддистский термин «сампад-
жання» означает осознанное получение знаний. Цель 
ее подхода –  объединить существующие теоретические 
и интерактивные (в том числе гибридные) методы обуче-
ния с набором целенаправленных образовательных дей-
ствий, направленных на осознанное обучение, а также 
отработать учебный материал в постоянной связи с ре-
альностью. Термин «сознательное образование» вклю-
чает в себя понимание самосознания и осознания окру-
жающей среды, а также взаимосвязи и взаимодействия 
между человеком и его окружением. В некотором смыс-
ле осознанность можно считать той самой «сампаджан-
ня» –  необходимостью для студента сосредоточить уси-
лия на формировании навыков взаимодействия с окру-
жающей средой (живой и неживой природой) с полным 
осознанием своей роли и места в этой среде, а также 
с признанием взаимозависимости всех участников этой 
единой и неразрывной системы. Сознательное образо-
вание следит за изменениями в окружающей среде и ре-
агирует на них, постоянно адаптируя и обновляя свою 
методологию в соответствии с изменениями реальности. 
Оно должно стремиться к тому, чтобы постоянно соответ-
ствовать той среде, в которой находится, и в то же время 
сохранять свою основную цель –  воспитание личности, 
осознающей себя и свое окружение. Сознательное обра-
зование предлагает методы познания и самопознания, 
которые могут применяться в различных ситуациях и по-
мочь человеку, с одной стороны, улучшить себя, а с дру-
гой –  улучшить окружающую его среду. «Сампаджан-
ня» –  это средство получения знаний. Контролируя свое 
состояние, человек концентрируется на усвоении новой 
информации –  новых слов на иностранном языке, но-
вых оборотов, грамматических правил. Таким образом, 
предлагается осуществлять ознакомление и отработку 
нового лексико- грамматического материала изучаемого 
иностранного языка при условии осознания студентами 
потребности в этих знаниях. Для этого перед началом 
выполнения любых видов упражнений можно задать сту-
дентам вопросы типа «зачем я учу это правило?», «как 
я буду применять полученные знания?», «есть ли у меня 
план использования иностранного языка в моей даль-
нейшей профессиональной деятельности?»

Еще один интересный научный подход предлагают 
С. Видальго и В. Вилласис [6]. Они полагают, что моти-
вация представляет собой отображение потребностей. 
И даже если изменить методику обучения и материалы, 

но не изменить мотивационную среду, эффективность 
обучения не станет лучше. Одним из нововведений мо-
жет стать использование восточных постулатов в обу-
чении языкам.

Что же такое «постулат»? Согласно толковому сло-
варю русского языка под редакцией Д. Н. Ушакова [4], 
постулат –  это положение или принцип, не отличающий-
ся самоочевидностью, но принимаемый за истину без 
доказательств и служащий основой для построения на-
учной теории, допущение. Постулаты становятся резуль-
татом опыта, экспериментов и наблюдений, заимству-
ются из религиозных представлений, формулируются 
философами.

Прежде всего предлагается использовать в каче-
стве средства мотивации постулаты Конфуция, китай-
ского философа, жившего в пятом веке до нашей эры 
[7]. Эта идеология стала основой формирования так на-
зываемой «идеальной личности». Согласно идеологии 
конфуцианства, личность сможет достичь идеального 
состояния, только если получит хорошее образование 
и будет одновременно познавать себя. Такие идеи мо-
гут использоваться на занятиях в качестве основы для 
ведения диалога между внутренним «хочу» и внешним 
«надо». Каждый студент может развивать практические 
навыки говорения на иностранном языке, начиная урок 
с высказывания мыслей о том, что он или она хочет де-
лать, что он или она должен делать и с какой целью он 
или она будет выполнять то или иное действие.

Применение постулатов конфуцианства на занятиях 
по обучению иностранному языку обеспечивает двой ную 
или даже тройную выгоду: во-первых, студенты знако-
мятся с идеями китайской философии, во-вторых, по-
вышается их мотивация к изучению иностранного язы-
ка, и в-третьих, мотивированные студенты качественнее 
изучают и, соответственно, лучше знают иностранный 
язык. В этой связи особый интерес представляют ос-
новные принципы конфуцианства и их использование 
на занятиях. Такие принципы включают в себя умение 
вести себя в обществе надлежащим образом, испол-
нение долга и обеспечение исполнения долга окружа-
ющими людьми, уважение к старшим, приверженность 
принципу человечности, получение знаний, образование 
и самообразование, а также принцип –  верность себе, 
традициям и родине. С точки зрения конфуцианства, 
именно такие личностные черты обеспечивают гармо-
нию личности.

Интерес также представляет японская теория непре-
рывного улучшения качества Маасаки Имаи [8]. Теория 
Имаи предполагает постоянное приложение усилий для 
устранения оснований возникающих проблем. Примене-
ние этой теории позволит продемонстрировать студен-
там, каким образом новые знания смогут оказать прак-
тическую помощь в решении проблем, возникающих 
в самых разных областях жизнедеятельности: в процес-
се учебы, в общении с друзьями, преподавателями и ро-
дителями, а также на работе. Теория Имаи также пред-
полагает постепенное приложение усилий и продвиже-
ние вперед на пути к цели. Эти усилия необходимы, они 
приучают человека действовать терпеливо и не ждать 
существенных результатов за короткий срок, что осо-
бенно актуально при изучении иностранных языков, по-
скольку этот вид познавательной деятельности требует 
значительного количества времени и усилий. Такое по-
стоянное совершенствование полностью соответствует 
японской культуре, основная задача которой –  использо-
вать ресурсы для достижения поставленных задач. По-
стоянная работа над собой непременно приведет к поло-
жительному результату.
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Теперь следует рассмотреть практические примеры 
использования проанализированных в статье идей и по-
стулатов восточной философии как средств мотивации 
к изучению иностранных языков студентами, специаль-
ности которых не связаны ни с филологией, ни с линг-
вистикой.

В настоящей статье были рассмотрены постулаты 
трех философских течений –  «сампаджання», конфуци-
анства и теории непрерывного улучшения качества Ма-
асаки Имаи. Теперь следует понять, как можно исполь-
зовать постулаты данных теорий на практике, а именно, 
на занятиях по изучению иностранных языков.

Во-первых, отличным способом станет использо-
вание притч, содержащих постулаты восточной фило-
софии, в качестве обучающих текстов на занятиях [9]. 
Притчи восточных мудрецов –  отличный материал для 
чтения, пересказа, изучения лексики и обсуждения по-
стулатов. Понятие «сампаджання» поможет студентам 
осознать, чем и зачем они занимаются, изучая ино-
странные языки. Здесь можно использовать такой вид 
заданий, как «объясни себе и аудитории». В результате 
обучающиеся смогут качественно формулировать аргу-
менты и контраргументы к любым предположениям, что 
безусловно поможет им в дальнейшей научной и прак-
тической работе. Теория непрерывного улучшения каче-
ства Маасаки Имаи может применяться для организа-
ции групповой работы: например, при переводе текстов 
студенты получают задание усовершенствовать ту или 
иную формулировку для достижения максимальной точ-
ности перевода, что станет определенным «мозговым 
штурмом», в рамках которого будет осуществляться вза-
имное коллективное обучение.

Полагаю, что постулаты восточной философии смо-
гут стать отличной основой для изучения любых ино-
странных языков. Варианты их применения практиче-
ски не имеют ограничений. Студенты всегда могут за-
дать вопрос «зачем это нужно?», «почему так происхо-
дит?», «каковы последствия того или иного действия?», 
а любая оживленная дискуссия на иностранном языке 
безусловно обеспечит развитие навыков говорения. На-
стоящее теоретическое исследование нуждается в апро-
бации и практическом подтверждении, а практическое 
применение предложенных идей будет описано в сле-
дующей статье.
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The article addresses the ideas and postulates of Eastern philos-
ophy as a mechanism to boost the motivation of engineering stu-
dents to study and master foreign languages. The author describes 
in detail three philosophical theories, including the Buddhist concept 
of ‘sampajannya’, Confucianism and Maasaki Imai’s theory of con-
tinuous improvement, which can have a twofold benefit in language 
learning: on the one hand, they will broaden students’ humanitari-
an outlook, and on the other hand, they will serve as an excellent 
practical material for learning a foreign language. The author also 
provides examples of the practical application of these theories at 
universities in different countries, in particular, at the University of St. 
Clement of Ohrid in Sofia and at the Technical University of Ambato 
in Ecuador. The article has specific cases of applying the postulates 
of Eastern philosophy in foreign language learning.
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Статья посвящена комплексному исследованию феномена 
скулшутинга с позиции междисциплинарного научного подхо-
да. Автор анализирует методологические стратегии изучения 
скулшутинга через призму социологии, педагогики, психологии, 
права и криминологии. Исследование раскрывает многофак-
торную природу скулшутинга, где ключевыми детерминантами 
выступают социально- экономические условия, психологиче-
ские особенности личности, культурные трансформации и ин-
ституциональные дисфункции образовательной среды. Особое 
внимание уделяется выявлению причинно- следственных меха-
низмов формирования деструктивного поведения подростков, 
анализу социальных рисков и психологических предпосылок 
агрессивных действий в образовательных учреждениях. Науч-
ная новизна работы заключается в комплексном междисципли-
нарном подходе к изучению скулшутинга, который позволяет 
сформировать целостную концепцию профилактики и проти-
водействия этому социально опасному явлению. Результаты 
исследования могут быть использованы для разработки пре-
вентивных стратегий в системе образования и социальной по-
литики.

Ключевые слова: скулшутинг, образовательные учреждения, 
насилие, социальные факторы, психологические факторы, 
криминологический анализ, профилактика, междисциплинар-
ный подход, психологическая реабилитация, безопасность.

Введение
Проблема скулшутинга в образовательных учреждени-
ях модифицирует привычное представление о школьной 
безопасности и создает серьезные вызовы для образо-
вательной системы и общественной безопасности в це-
лом. Повышение готовности к предотвращению и реа-
гированию на подобные инциденты становится крайне 
важным приоритетом в образовании. Российская Фе-
дерация занимает одно из лидирующих мест среди раз-
витых стран по распространенности этого социально- 
психологического феномена.

Скулшутинг (School shooting) –  это трагический инци-
дент насилия, при котором один или несколько учащих-
ся, как правило, вооруженных огнестрельным оружием, 
атакуют своих сокурсников, преподавателей и других 
людей в рамках территории образовательного учреж-
дения. Эти инциденты часто сопровождаются массовой 
паникой, серьезными физическими и психологическими 
травмами для жертв и свидетелей, а также привлекают 
значительное внимание СМИ и общественности.

Изучение скулшутинга требует междисциплинарного 
подхода, включающего в себя многосторонние научные 
дисциплины, такие как социология, педагогика, психоло-
гия, право, криминология. Каждый из этих подходов вно-
сит свой уникальный вклад в понимании причин, факторов 
риска и возможных мер по предотвращению скулшутинга.

Социологический подход к изучению скулшутин-
га сосредоточен на анализе социальных факторов, ко-
торые могут способствовать этому явлению. Парк Р., 
Берджесс Э. У. утверждали, что фактором насилия 
в среде является социальная дезорганизация [1], Дюрк-
гейм Э., указывал, теорию аномии как фактор риска на-
сильственного поведения [2], Коэн А. К. выделял теорию 
субкультур как фактор прославления насилия [3], Мер-
тон Р. К. указывал на теорию конфликта фактором воз-
никновения насилия [4]. Фокс Д. А., сосредотачивал ис-
следования на анализе данных о преступлениях, связан-
ных с огнестрельным оружием, и разработке мер по их 
предотвращению [5].

Скулшутинг рассматривается как комплексное соци-
альное явление, обусловленное взаимодействием раз-
личных факторов. Шо Э., Молано А., Подлески П., ука-
зывали на социально- экономические факторы это бед-
ность, неравенство, безработица [6]. Прети А. выделял 
культурные факторы: ценности, нормы, установки, СМИ, 
интернет- культура [7]. Хискок Пью Н. С. подчеркивал се-
мейные факторы: воспитание, насилие, отсутствие под-
держки [8]. Иоанну М., Хаммонд Л., Симпсон О., Мелой 
Дж.Р., Хемпель А. Г., Грей Б. Т., Моханди К., Шива А., Ри-
чардс Т. К. классифицировали скулшутинг по критери-
ям: мотивы преступления, орудие преступления, количе-
ство жертв, возраст скулшутера [9, 10]. Исследователи- 
социологи выделяли различные аспекты этого явления. 
Рис С. А., Ли Л. К., Флеглер Э. В., Мэнникс Р., выявили 
причины и факторы риска такие как социальная изоля-
ция, буллинг, доступ к оружию, психические расстрой-
ства [11]. Джордан К. указал на последствия для жертв, 
свидетелей и общества, такое как подрыв психическо-
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го здоровья [12]. Картер С. Л., Крюс К., Ли Дж., Ли Х., 
Нобл Н. оценивали различные меры профилактики 
и вмешательства, направленные на предотвращение 
скулшутинга [13].

Косвенное влияние на возникновение скулшутинга 
играют социальные факторы. Березнев А. В., указывал 
на социально- экономические факторы как способы воз-
никновения скулшутинга. [14]. Прети А. подчеркивал, как 
фактор, это культурные различия в обществе [15]. Янги-
ров И. И. выделял катализатором семейное насилие [16]. 
Майерс А. В., Блёте А. В., Вестенберг П. М. акцентируют 
внимание на искаженном восприятии действительности 
и социальных отношений [17]. Джонсон, Д.В., Джонсон, Д., 
Джонсон, Р. и Джонсон, Р.Т. на отсутствие навыков кон-
структивного разрешения конфликтов [18]. Фрачек А. вы-
делял механизмом феномен «эскалации агрессии» [19].

Педагогический подход к проблеме скулшутин-
га фокусируется на комплексном анализе деструк-
тивного поведения учащихся как системного со-
циального феномена, требующего превентивных 
стратегий профилактики и минимизации потенци-
альных рисков в образовательном пространстве.  
В частности Щеглова, А.А. и Дворянчиков Н. В. рассма-
тривают скулшутинг, как деструктивное поведение уча-
щихся и акцентируют внимание на формировании без-
опасной образовательной среды, развитии конфликто-
логической компетентности педагогов, внедрении про-
грамм работы с агрессивными детьми и подростками 
[20]. Нагайцев В. В., Пустовалова Е. В., Соболева Е. А. 
указывают на развитие конфликтологической компе-
тентности среди педагогов [21]. Ощепков А. А. акценти-
рует внимание на внедрении программ работы с агрес-
сивными детьми и подростками [22]. Скрипко С. В., Пан-
ферова Е. В. предлагают выявлять «опасные сигналы» 
среди учащихся образовательных организаций [23].

Исследователи в области педагогики рассматрива-
ют проблему скулшутинга как комплексный социально- 
психологический феномен, обусловленный деструктив-
ными процессами в системе образования, межличност-
ных отношений и социальной адаптации учащихся. Гар-
барино Дж., Загар Р.Дж., Рандмарк Б., Сингх И., Ковач 
Дж., Ценз Э., Бейгел Р., изучали роли семьи, школы и об-
щества в формировании поведения детей и подростков 
[24]. Гриненко У. указывала на факторы образователь-
ной среды: издевательство, дискриминация, изоляция, 
отвержение внутри школьного коллектива, отсутствие 
безопасности [25]. Крамаренко, Н.С. акцентирует внима-
ние на нарушении психологической безопасности в об-
разовательной среде [26]. Йылмаз Ф., Гечен С. выделяют 
как последствие это формирование страха и недоверия 
к системе образования [27].

Психологический подход к изучению скулшултинга 
сосредоточен на анализе индивидуальных психологиче-
ских факторов, которые могут способствовать этому яв-
лению. Фаррингтон Д. П. указывал на фактор психиче-
ского расстройства потенциального стрелка [28], Херман 
Дж.Л. выделяли как фактор –  это травматический опыт 
(насилие) [29], Бандура А. называл проблему с гневом 
как фактор насилия [30]. Асмолов А. Г., изучал психоло-
гические факторы риска, связанные с агрессивным по-
ведением и суицидальными наклонностями у подростков 
[31]. Исследователи указывают, что косвенное влияние 
на возникновение скулшутинга играют психологические 
факторы. Иоанну М., Хаммонд Л., Симпсон О., выделяли 
индивидуальные особенности личности стрелка (агрес-
сивность, импульсивность, низкая самооценка, депрес-
сия и др.) [32]. Пасторе А., Де Джироламо Г., Тафури С., 
Томасиккио А., Маргари Ф. указывали на психологиче-
ские травмы и неблагоприятный опыт в детстве/подрост-

ковом возрасте [33]. Шульте- Кёрне Г. акцентировал вни-
мание на влиянии психических расстройств (например, 
расстройства личности) [34]. Фалькон Р. Б., Лиска А. Э., 
Саут С. Дж., Макналти Т. Л., подчеркивали влияние суб-
культур, пропагандирующих насилие [35].

Скулшутинг не может существовать без психоло-
гических механизмом лежащих в его основе. Об этом 
пишут Голошумова Г. С., Ершова О. В., Салахова В. Б., 
Кидинов А. В., Наличаева С. А., Янышева В. А. они при-
держиваются механизма формирования деструктивных 
копинг- стратегий [36]. Беклер Н., Лойшнер В., Рот В., 
Зик А., Шайтхауэр Х., указывают на мотивацию и стрем-
ление к возмездию, славе, самоутверждению [37]. 
Сильва Дж.Р., Сильвер Дж., Грин- Колоцци Е. А. на нали-
чие психических расстройств и девиантного поведения 
[38]. Лангман П., Магомедов М. Г. выделяли посттрав-
матического стрессового расстройства (ПТСР) у жертв 
и свидетелей скулшутинга [39, 40]. Шварц Э. Д., Коваль-
ски Дж.М. подчеркивают травматизацию свидетелей 
и участников событий [41].

Правовой подход к исследованию скулшутинга кон-
цептуализирует данный феномен как специфическую 
форму делинквентного поведения, требующую диффе-
ренцированной правовой оценки и комплексной междис-
циплинарной стратегии профилактики. Ласица А. Д. от-
граничивает скулшутинг от смежных преступлений, так 
как мотивы и цели преступников могут отличаться [42]. 
Волчецкая Т. С., Авакьян М. В., Осипова Е. В. определя-
ют скулшутинг как самостоятельный криминологиче-
ский феномен, требующий разработки специальных мер 
профилактики [43]. Зайко Т. М. предлагает комплекс-
ный подход в правоприменительной практике, сочетаю-
щий психолого- педагогические и правовые механизмы 
предупреждения насилия в образовательных организа-
циях [44]. Артемова Д. И., Костригина М. Ю. указывают 
на внесение изменений в законодательство, направлен-
ных на противодействие пропаганде массовых убийств 
в школах и установление дополнительных уголовно- 
правовых норм, предусматривающих ответственность 
за совершение скулшутинга [45].

Криминологический подход к изучению скулшу-
тинга сосредоточен на анализе криминологических 
факторов, которые могут способствовать этому явле-
нию. Фокс Дж.А., ДеЛатер М.Дж., указывали на лег-
кий доступ к огнестрельному оружию [46], Адлер 
Дж.С., подчеркивает, как фактор, это планирование 
преступления [47], Тауэрс С., Мубайи А., Кастильо- 
Чавес С., указывали на фактор подражания культу-
ре скулшутинга [48]. Криминологи выделяют факто-
ры, способствующие возникновению скулшутинга.  
В частности об этом Бернбург Дж.Г., Торлиндс-
сон Т. они указывают на влияние субкультур, про-
пагандирующих насилие [49]. Салливан У.Дж.  
на отсутствие или недостаточность мер безопасности 
в образовательных учреждениях [50]. Ханимоглу Э. ука-
зывает на недостатки в системе профилактики и выяв-
ления девиантного поведения [51].

Исследователи подчеркивают, что скулшутинг име-
ет определенные криминологические характеристики 
и аспекты. Джексон Дж.Р., Беннион К. А. на криминальное 
прошлое (наличие предыдущих правонарушений) [52].  
В частности Майнагашева Е. В. рекомендует ужесточе-
ние контроля над оборотом оружия и боеприпасов и уси-
ление мер безопасности в образовательных учреждени-
ях [53]. Макарова В.А подчеркивает совершенствование 
системы выявления и профилактики девиантного пове-
дения [54]. Масленникова, В.Ш. на взаимодействие пра-
воохранительных органов, образовательных учрежде-
ний и психологических служб [55].
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ИАЛ

ЬНО-ГУМ
АНИТАРНЫ

Е ЗНАНИЯ
Заключение
Проблема скулшутинга требует междисциплинарного 
подхода. Изучение и поиск эффективных мер профи-
лактики и противодействия невозможны в рамках одной 
научной дисциплины. Необходим комплексный анализ 
феномена скулшутинга на стыке различных областей 
знаний –  социологии, педагогики, психологии, право, 
криминологии.

На социологическом уровне важно исследовать со-
циальные факторы и условия, способствующие возник-
новению и распространению скулшутинга, включая ана-
лиз социально- экономических, культурных, политиче-
ских и институциональных аспектов. Особое внимание 
следует уделить изучению социальной структуры школь-
ного сообщества, особенностей межличностных отноше-
ний, социально- психологического климата, а также роли 
семьи, СМИ и других агентов социализации.

На межпредметном уровне комплексное исследова-
ние скулшутинга предполагает интеграцию теоретиче-
ских и методологических подходов различных наук. Пе-
дагогический подход фокусируется на изучении образо-
вательной среды, особенностей организации учебного 
процесса и воспитательной работы, а также на поиске 
путей повышения безопасности школ и вузов. Психоло-
гический анализ личностных характеристик, мотивации 
и эмоционального состояния стрелков, а также особен-
ностей их социализации и межличностных взаимодей-
ствий может дать важные концепции, для понимания 
причин и механизмов этого деструктивного поведения. 
Правовой подход к исследованию скулшутинга демон-
стрирует необходимость формирования специализи-
рованной методологии, которая интегрирует кримино-
логический, психолого- педагогический и социально- 
правовой инструментарий для комплексной превенции 
и противодействия данному деструктивному феномену. 
Результаты проведенного анализа убедительно доказы-
вают, что эффективность противодействия скулшутингу 
напрямую зависит от разработки дифференцированных 
правовых механизмов, учитывающих специфику моти-
вации и социально- психологических детерминант про-
тивоправного поведения в образовательной среде. Кри-
минологический ракурс позволяет рассмотреть скулшу-
тинг как форму девиантного и преступного поведения, 
выявить криминогенные факторы и разработать меры 
предупреждения.

Комплексное изучение проблемы скулшутинга с уче-
том различных теоретико- методологических перспектив 
является важной научной и практической задачей, реше-
ние которой может внести существенный вклад в обес-
печение безопасности образовательных организаций 
и защиту прав и интересов учащихся.
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METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE STUDY OF 
SCHOOLSHOOTING IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS 
AT THE INTERDISCIPLINARY AND SOCIOLOGICAL 
LEVELS

Vasiliev V. V.
Ufa University of Science and Technology

The article is devoted to a comprehensive study of the phenomenon 
of schoolshooting from the perspective of an interdisciplinary scien-
tific approach. The author analyzes methodological strategies for 
studying schoolshooting through the prism of sociology, pedagogy, 
psychology, law and criminology. The study reveals the multifactori-
al nature of schoolshooting, where the key determinants are socio- 

economic conditions, psychological characteristics of the individual, 
cultural transformations and institutional dysfunctions of the educa-
tional environment. Special attention is paid to the identification of 
causal mechanisms of the formation of destructive behavior of ado-
lescents, the analysis of social risks and psychological prerequisites 
for aggressive actions in educational institutions. The scientific nov-
elty of the work lies in a comprehensive interdisciplinary approach 
to the study of schoolshooting, which allows us to form a holistic 
concept of prevention and counteraction to this socially dangerous 
phenomenon. The results of the study can be used to develop pre-
ventive strategies in the education system and social policy.

Keywords: schoolshooting, educational institutions, violence, so-
cial factors, psychological factors, criminological analysis, preven-
tion, interdisciplinary approach, psychological rehabilitation, safety.
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Статья посвящена вопросам оценки и повышения социально- 
экономической эффективности медицинских услуг. Рассма-
тривается значимость этих вопросов для устойчивого развития 
экономики и социальной стабильности государства. Представ-
лен системно- гуманитарный подход к оценке эффективности 
медицинских услуг, основанный на классификации и иденти-
фикации факторов, влияющих на социальные и экономические 
результаты. Особое внимание уделяется проблемам повыше-
ния эффективности медицинских услуг в условиях ограничен-
ности ресурсов. На основе проведенного анализа предлагают-
ся практические рекомендации по улучшению использования 
материальных, финансовых, технологических, информацион-
ных и кадровых ресурсов в здравоохранении.

Ключевые слова: медицинские услуги, ресурсное обеспе-
чение, социально- экономическая эффективность, кадровое 
обеспечение, системно- гуманитарный подход, качество меди-
цинских услуг.

Здоровье населения является важнейшим показате-
лем социального и экономического благополучия любо-
го государства, а также одной из основ его националь-
ной безопасности. В связи с этим развитие системы 
здравоохранения и улучшение качества медицинского 
обслуживания становятся стратегическими задачами 
государственного масштаба [6]. Эффективность функ-
ционирования системы здравоохранения определяет-
ся степенью рационального использования материаль-
ных, финансовых и трудовых ресурсов при достижении 
поставленных целей, направленных на решение соци-
альных задач общества. Социально- экономическая эф-
фективность медицинских услуг отражает баланс между 
полученными результатами и затраченными ресурсами, 
что включает как экономический эффект, так и социаль-
ный вклад в благосостояние общества.

Целью данного исследования является теоретиче-
ское обоснование и разработка методических и прак-
тических рекомендаций по оценке и повышению 
социально- экономической эффективности медицинских 
услуг с учетом их ресурсного потенциала. Одним из цен-
тральных положений исследования стал разработан-
ный автором системно- гуманитарный подход к оценке 
социально- экономической эффективности медицинских 
услуг. Этот подход сочетает в себе два важных аспекта: 
системность и гуманитарность.

Системность подхода проявляется в том, что он рас-
сматривает различные уровни управления медицински-
ми услугами, а также внешние и внутренние социаль-
ные и экономические эффекты. Это позволяет учиты-
вать всю сложность взаимодействия между различными 
элементами системы здравоохранения и оценивать их 
совокупное воздействие на конечный результат. Гума-
нитарность подхода подчеркивает, что медицинские ус-
луги прежде всего направлены на сохранение и улучше-
ние физического, психического и социального здоровья 
человека. Поэтому организация здравоохранения долж-
на строиться на гуманистических принципах, где забота 
о человеке стоит выше принципов коммерциализации 
и максимизации прибыли.

Современная система здравоохранения сталкивает-
ся с рядом социальных и экономических проблем, свя-
занных с повышением эффективности медицинских ус-
луг в условиях ресурсных ограничений. Эти ограничения 
могут быть связаны с различными видами ресурсов: ма-
териальными, финансовыми, технологическими (вклю-
чая информационные) и кадровыми. Рассмотрим основ-
ные социальные и экономические проблемы, влияющие 
на эффективность медицинских услуг.

Одной из ключевых социальных проблем является 
различие в уровне доступности и качестве медицинских 
услуг, предоставляемых разными медицинскими учреж-
дениями и регионами страны. Это связано с дифферен-
цированным уровнем материального обеспечения реги-
ональных и местных процессов разработки и предостав-
ления медицинских услуг. Кроме того, жители труднодо-
ступных местностей и сельских районов с недостаточно 
развитой транспортной инфраструктурой испытывают 
существенные материальные недостатки в процессе по-
лучения качественных медицинских услуг [4].
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Другой важной проблемой является снижение уровня 
благосостояния граждан и их недостаточная социаль-
ная защита, что приводит к невозможности потребле-
ния платных медицинских услуг и создает ажиотажный 
спрос на бесплатные услуги, снижая их доступность 
и качество. Бессистемное развитие процессов оказания 
медицинских услуг при ограниченном финансировании 
и включении многочисленных посредников также вызы-
вает технологические дисбалансы и увеличивает стои-
мость медицинских услуг.

Информационная недостаточность пациентов о пе-
речне платных и бесплатных услуг, отсутствие системы 
анализа результатов оказания медицинских услуг и мо-
ниторинг работы сотрудников медицинских учреждений 
также являются серьезными социальными проблема-
ми. Недостаток квалифицированных кадров, связанный 
с ухудшением качества подготовки в учебных заведе-
ниях и отсутствием систем передачи опыта и наставни-
чества, также негативно влияет на систему здравоох-
ранения.

Экономические проблемы включают в себя недоста-
точные инвестиции в маркетинг, рекламу и цифровые ре-
сурсы для улучшения материально- технического сопро-
вождения медицинских учреждений и пациентов. Низкий 
уровень оснащенности материально- технической базы 
медицинских учреждений ведет к отставанию от планов 
и программ развития регионов и муниципалитетов.

Несовершенство системы медицинского страхования 
и недостаточное финансирование ведущих медицинских 
учреждений, занимающихся разработкой и внедрением 
высокотехнологичных медицинских услуг, также созда-
ют серьезные препятствия для повышения эффектив-
ности медицинской помощи. Отсутствие достаточных 
мощностей для национальных медицинских научно- 
практических центров затрудняет разработку инноваци-
онных методов лечения и профилактики заболеваний.

Таким образом, повышение эффективности меди-
цинских услуг требует комплексного решения как со-
циальных, так и экономических проблем. Необходимо 
улучшать материальное обеспечение медицинских уч-
реждений, совершенствовать систему медицинского 
страхования, развивать информационные технологии 
и поддерживать высокий уровень квалификации меди-
цинских работников [8]. Только через интеграцию этих 
усилий можно достичь значительных успехов в улучше-
нии качества и доступности медицинских услуг для всех 
категорий населения.

Основные элементы механизма повышения 
социально- экономической эффективности медицинских 
услуг с учетом их ресурсного потенциала включают в се-
бя критерии, показатели и методы оценки, систему мо-
ниторинга и мотивации. Каждый элемент представляет 
собой процесс, описывающий последовательные проце-
дуры, включая модернизацию организационной струк-
туры и введение новых функций в существующие или 
новые подразделения на разных уровнях управления. 
Важным аспектом является то, что нормативы оказания 
медицинских услуг одинаковы для всех пациентов и ус-
луги предоставляются бесплатно. Однако каждое ме-
дицинское учреждение имеет возможность предлагать 
платные услуги за счет добавления комфорта, качества 
и инновационного характера предоставления медицин-
ских услуг. Система мониторинга обязательно должна 
анализировать баланс между социальной и экономиче-
ской эффективностью медицинских услуг.

На уровне физического лица-пациента важным явля-
ется внедрение методов маркетинговых исследований, 
таких как изучение уровня удовлетворенности пациен-
тов [7]. Основными критериями оценки уровня удовлет-

воренности являются доступность медицинских услуг, 
полнота предоставляемой информации, внимание и уча-
стие медицинского персонала, соблюдение принципов 
деонтологии и медицинской этики, а также соответствие 
результатов ожиданиям пациентов. Для оценки исполь-
зуются такие показатели, как доля повторных приемов, 
доля пациентов, обратившихся по рекомендации дру-
гих пациентов, и уровень обратной связи от пациентов. 
Мониторинг показателей социально- экономической эф-
фективности медицинских услуг на уровне пациента 
ориентируется на выявление ожиданий пациентов отно-
сительно качества оказания медицинских услуг. Проце-
дуры мониторинга позволяют выявить разрывы между 
восприятием качества и ожиданиями от него, что исполь-
зуется для разработки управленческих решений по со-
вершенствованию качества медицинских услуг [9].

На уровне медицинского учреждения важную роль 
играет проведение самообследования, которое заклю-
чается в сборе медицинским учреждением достоверной 
информации о предоставляемых медицинских услугах. 
Самообследование помогает выявить недостатки в ре-
сурсном обеспечении и внести необходимые измене-
ния в оперативные планы деятельности. Базовыми до-
кументами для оценки деятельности медицинских уч-
реждений являются порядки оказания медицинских ус-
луг, которые были впервые введены в 2004 году. Они 
регулируют работу подразделений и служб, оценивая 
социально- экономическую эффективность. Практиче-
ские рекомендации, разработанные в рамках системы 
критериев, помогают медицинским учреждениям само-
стоятельно фиксировать проблемные зоны в процессе 
оказания медицинских услуг.

На уровне муниципального образования требу-
ется разработка интегрированного подхода к оценке 
социально- экономической эффективности медицин-
ских услуг. Этот подход основан на системе критериев 
и целевых показателей, определенных в рамках базо-
вой и муниципальной программы государственных га-
рантий [2]. Критериями оценки на этом уровне являются 
доступность медицинских услуг, качество медицинских 
услуг, эффективность использования ресурсов и уро-
вень удовлетворенности населения. На уровне региона 
проводятся аналитические исследования современного 
состояния и тенденций взаимодействия региональных 
медицинских учреждений и пациентов. Эти исследова-
ния позволяют оценить эффективность реализации го-
сударственных и региональных программ в сфере здра-
воохранения [5].

На уровне страны в сфере здравоохранения сформи-
рован Единый цифровой контур, позволяющий получать 
текущую информацию о состоянии и возможностях ре-
гулирования уровня социально- экономической эффек-
тивности медицинских услуг [3]. Оценка на этом уровне 
осуществляется через функционирование Единой госу-
дарственной информационной системы в здравоохране-
нии, включающей три основных уровня и 13 подсистем, 
обеспечивающих учет всех возможностей и проблем ор-
ганизации ресурсообмена в здравоохранении.

Предложенный механизм повышения социально- 
экономической эффективности медицинских услуг 
представляет собой многоуровневую систему, охваты-
вающую все звенья системы здравоохранения –  от от-
дельного пациента до национального уровня. Ключевы-
ми элементами являются критерии, показатели, методы 
оценки, системы мониторинга и мотивации, а также ин-
струменты самообследования. Реализация предложен-
ного механизма позволит значительно улучшить каче-
ство и доступность медицинских услуг, а также повысить 
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удовлетворенность населения системой здравоохране-
ния.

На основе проведенного анализа были разработаны 
рекомендации по повышению эффективности использо-
вания различных видов ресурсов:
• внедрение автоматизированных систем управления 

запасами, стандартизация оборудования и медика-
ментов, использование современных материалов 
и технологий;

• оптимизация бюджетных процессов, привлече-
ние частных инвестиций, внедрение механизмов 
государственно- частного партнерства;

• модернизация оборудования, внедрение телемеди-
цины, использование искусственного интеллекта 
и больших данных для принятия клинических реше-
ний;

• создание единой информационной платформы для 
обмена данными между медицинскими учреждения-
ми, внедрение электронных медицинских карт, авто-
матизация административных процессов;

• повышение квалификации персонала, внедрение 
программ обучения и стажировок, создание мотива-
ционных систем для удержания высококвалифици-
рованных специалистов.
Эти мероприятия помогут медицинским учреждени-

ям адаптироваться к новым условиям и обеспечить вы-
сокий уровень качества медицинских услуг даже в усло-
виях ограниченности ресурсов [1].

Применение ресурсного подхода может стать эф-
фективным инструментом для повышения социально- 
экономической эффективности медицинских услуг. 
В частности, механизм формирования рейтингов меди-
цинских учреждений на основе их способности эффек-
тивно использовать имеющиеся ресурсы стимулирует 
конкуренцию между клиниками за достижение лучших 
результатов и способствует развитию культуры береж-
ливого управления.

Проведенное исследование позволило разработать 
комплексный подход к оценке и повышению социально- 
экономической эффективности медицинских услуг. 
Предложенные методики и рекомендации могут быть 
использованы для совершенствования системы управ-
ления ресурсами в медицинских учреждениях, улучше-
ния качества медицинских услуг и повышения их доступ-
ности для населения.

Дальнейшее изучение и внедрение предложенных 
подходов будет способствовать созданию устойчивой 
и конкурентоспособной системы здравоохранения, ко-
торая сможет обеспечивать высокое качество медицин-
ских услуг при минимальных затратах. Это станет важ-
ным шагом на пути к достижению национальных целей 
в области охраны здоровья и социального благополучия 
граждан.
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The article is devoted to the issues of assessing and improving the 
socio- economic efficiency of medical services. The importance of 
these issues for sustainable economic development and social sta-
bility of the state is considered. A system- humanitarian approach 
to evaluating the effectiveness of medical services based on clas-
sification and identification of factors affecting social and economic 
outcomes is presented. Particular attention is paid to the problems 
of increasing the efficiency of medical services in conditions of lim-
ited resources. Based on the analysis conducted, practical recom-
mendations are proposed for improving the use of material, finan-
cial, technological, information, and human resources in healthcare.
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Статья представляет собой результаты исследования потен-
циала ИИ-технологий в сфере политического консалтинга 
и прогнозирования. В ходе исследования генеративной модели 
ChatGPT была представлена возможность (путём ввода в диа-
лог соответствующего промпта) стать политическим аналити-
ком. В результате общения с генеративной моделью был сфор-
мирован набор сценариев возможных путей развития России. 
На следующем этапе исследования полученные сценарии 
были оценены группой экспертов, которые сформулировали 
рекомендации по улучшению качества политических прогно-
зов с помощью ChatGPT, а также рекомендации по обучению 
и взаимодействию специалистов политической сферы с гене-
ративными моделями.

Ключевые слова: искусственный интеллект, ChatGPT, прогно-
зирование, аналитика, сценарий.
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маций в России с помощью искусственного интеллекта». Реа‑
лизован в Институте научной информации по общественным 
наукам РАН по итогам отбора научных проектов, поддержан‑
ных Министерством науки и высшего образования РФ и Экс‑
пертным институтом социальных исследований.

Статья подготовлена и опубликована в рамках про-
екта № 124101700554–2 «Прогнозирование социальных 
трансформаций в России с помощью искусственного 
интеллекта». Реализован в Институте научной инфор-
мации по общественным наукам РАН по итогам отбора 
научных проектов, поддержанных Министерством науки 
и высшего образования РФ и Экспертным институтом 
социальных исследований.

Со времени старта работы нейросети ChatGPT (она 
была представлена 30 ноября 2022 года компанией Ope-
nAI из Сан- Франциско), которая представляет собой пер-
вое поколение чат-ботов с генеративным искусственным 
интеллектом, прошло уже более 2 лет. К январю 2023 го-
да сервисом пользовались уже более 100 млн людей 
по всему миру, сейчас число еженедельных активных 
пользователей превосходит 300 млн [6].

Российские эксперты все чаще обсуждают возмож-
ности и опыт применения генеративных моделей в раз-
личных сферах. Специалисты замечают уже некоторую 
«рутинизацию» использования нейросетей и их всё бо-
лее растущее применение в стране, что уже сказывается 
на рынке труда: так, бизнес стал нанимать меньше ре-
дакторов и копирайтеров, операторов поддержки, моде-
раторов сайтов и дизайнеров [4].

В рамках предыдущих исследований авторами уже 
была проведена работа по обзору практического при-
менения инструментов искусственного интеллекта. Ис-
следователи Джибилова Е. Г. и Побываев Н. С. в статье 
«Анализ российского и зарубежного опыта примене-
ния ChatGPT и искусственного интеллекта в политике 
и социальной сфере» [1], сделали краткий обзор кейсов 
практического применения ИИ на конец 2023 –  начало 
2024 года.

Но, если в России опыт практического применения 
нейросетей еще не такой обширный, то за рубежом мож-
но наблюдать широкое применение ИИ в маркетинге, об-
разовании, науке. В отношении применения нейросетей 
в России эксперты центра СИТИ НИУ ВШЭ отмечают, 
что в России «роль ChatGPT часто ограничивается по-
иском информации и заложенной в ней функцией пе-
реводчика» [4]. Они объясняют это несовершенством 
обработки запросов на русском языке (качество такой 
работы существенно выше на английском языке); за-
трудненным доступом из России к самому ресурсу (до-
ступ российских пользователей заблокирован, оплата 
подписки из российских платежных систем невозмож-
на); сохранение способности к галлюцинированию и пре-
доставлению недостоверной информации, требующей 
постоянного фактчекинга [4].

Исследователи из РСМД Тамарович А. и Алмама-
тов А. одни из первых в России подняли вопрос об ис-
пользовании ИИ в политической сфере. В своей пу-
бликации «Искусственный интеллект идет в политику» 
от 6 июля 2023 года они писали, что «ИИ может прово-
дить анализ информационного поля и формулировать 
различные лозунги и агитационные материалы, реле-
вантные текущей ситуации» [3], используя аудиовизу-
альные материалы, добавляя, что ИИ можно использо-
вать и в роли своеобразного риск-менеджера, способ-
ного выдавать варианты возможных действий в течение 
минут, а не часов и дней [3].
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В публикации одного из авторов настоящей статьи 
М. Виноградова «Инструмент «философского вопроша-
ния»: ChatGPT и другие модели искусственного интел-
лекта в политической теории, методологии и приклад-
ных исследованиях» [2] отмечается, что «использова-
ние ChatGPT для гуманитарной экспертизы и социально- 
гуманитарных наук носит прорывной характер за счёт 
быстрой способности генерировать идеи, полезные для 
исследований и помощи в написании текстов ответы». 
При этом возникают многочисленные этические и пра-
вовые аспекты, т.к. вопрос ответственности за исполь-
зование ChatGPT и авторских прав на созданные с его 
помощью продукты, созданные с его помощью, остаются 
нерешенными. ChatGPT, по мнению автора, может со-
вершенно точно использоваться в политике, например, 
для спичрайтинга, анализа избирательных кампаний 
и создания стратегий. Некоторые аспекты использова-
ния следующих версий ChatGPT и потенциальные изме-
нения в его функциональности, по мнению исследовате-
ля, вызывают обеспокоенность по поводу регулирования 
и возможных последствий для рынка труда.

Политическое прогнозирование и сценарный подход 
к будущим событиям в политической науке и философии 
известен с античности и средних веков. Тогда он носил 
характер размышления над образами неких идеальных 
с точки зрения политического устройства городов и госу-
дарств, что потом эволюционировало в отдельный жанр 
под названием «утопия» (наиболее известные произве-
дения этого жанра: «Государство» Платона, «Утопия» 
Томаса Мора, «Город Солнца» Томмазо Кампанеллы, 
«Левиафан» Томаса Гоббса, а также либеральная мо-
дель политической системы, разработанной Шарлем 

Монтескье и Джоном Локком). По мере накопления че-
ловечеством знаний и выявления закономерностей сво-
его развития, в отдельную сферу гуманитарного знания 
выделилась сначала политология, а затем и вовсе воз-
никло учение о будущем применительно к историческо-
му и социальному времени –  футурология.

Сегодня учёными и интеллектуалами активно вы-
двигаются различные гипотезы и прогнозы возможных 
путей развития человечества. Среди наиболее извест-
ных из них: концепция «технологической сингулярности» 
Реймонда Курцвейла, теория антропоцена Пауля Йозе-
фа Крутцена, концепции транс- и постгуманизма (в чис-
ле авторов –  Ник Бостром), методология сценарного 
анализа Питера Шварца, «теория коллапса» Джареда 
Даймонда и концепция «мультивселенной будущего». 
Концепция «технологической сингулярности» [7], вы-
двинутая Реймондом Курцвейлом, техническим дирек-
тором компании Google в области машинного обучения 
и обработки естественного языка, базируется на допу-
щении о невозможности предсказать технический про-
гресс и прогресс в области ИИ на определённом момен-
те в будущем, что приведёт к изменению общественных 
отношений.

В рамках данного исследования нейросети ChatGPT 
было предложено с помощью специального промпт- 
запроса стать политическим аналитиком и разработать 
сценарии будущего развития России. Характерно, что 
российские генеративные модели YandexGPT и Giga-
Chat на такой запрос отвечать отказались, сославшись 
либо на то, что тема чувствительна, либо на то, что 
не могут представить себя специалистом по прогнози-
рованию и моделированию (рис. 1, 2).

Рис. 1. Скриншот диалога с российским сервисом «Gigachat»

Рис. 2. Скриншот диалога с российским сервисом «YandexGPT»
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Диалог с нейросетью начался с запроса о поиске су-

ществующих в России диспропорциях, попытке их ран-
жирования. Далее исследователи попросили ChatGPT 
cформулировать позитивные факторы, эволюция кото-
рых может поставить внутри России задачи развития, 
способные потребовать социальных трансформаций. 
Следующим промптом в цепочке запросов стал промпт: 
«А теперь попробуй перечислить топ‑15 внешних факто‑
ров, напрямую не проявляющихся сейчас в жизни Рос‑
сии, но способных стать вызовами (негативными и пози‑
тивными) и спровоцировать социальные трансформации 
в России, которая пока еще не подозревает об этом».

Обобщающим запросом для формулировки кон-
кретных сценариев стал: «Если говорить о глобальных 
трендах социальных трансформаций на ближайшие 
30–50 лет, мы выделили следующий сценарий. Они 
не являются взаимоисключающими или целостными –  
но предполагают, что указанный фактор будет ключе‑
вым с точки зрения влияния на социальные процессы. 
1. Техноромантизм. Наступление светлого технологиче‑
ского завтра, которое всем упростит жизнь и усилит со‑
циальную гармонию. (ну или не усилит –  но в целом все 
будет романтично и позитивно). 2. Регресс. Может быть 
задан внешними факторами, может –  потребностью вер‑
нуться в старый доцифровой мир и ее усилением. 3. Тра‑
диционализм. Общая архаизация социального идеала, 
попытка вернуться в социальную реальность прошлого. 
4. Большой черный лебедь. Какое‑то мега событие, кото‑
рое обрушит всю прежнюю логику (пандемия, вторжение 
инопланетян и т.п.) 5. Дегуманизация. Ключевым вызо‑
вом для социальных отношений становится отсутствие 
у человека места в будущей конструкции мира. Может 
быть, он ничего не будет делать, может –  мучительно 
биться за пропитание. Но он окажется лишним в этой 
системе. Прежде чем попросить тебя описать каждый 
из этих сценариев, подумай, есть ли еще варианты, ко‑
торые ты могла бы предложить?».

Всего в ходе диалога с ChatGPT нейросетью было 
предложено 17 сценариев развития России, которые 
были структурированы в шесть моделей, каждая из ко-
торых отражает ключевые факторы и принципы, опре-
деляющие траектории изменений: институциональный 
контроль, экономико- центристская стратегия, социаль-
ная гармонизация, геополитическое соперничество, кри-
зисная адаптация и технологическая модернизация.

Каждая модель и сценарий получили наименование, 
которое отражает ключевой подход к формированию 
и содержание. В настоящей статье будут представлены 
наименования всех моделей и сценариев и подробное 
содержание некоторых из них.

Модель «Улучшения и гармонизация» –  сценарий 
«Прыжок в утопию».

Ключевые характеристики сценария: радикальный 
скачок в сторону гармонизации социальных отношений, 
когда социальные противоречия устраняются или ста‑
новятся незначительными. Это состояние не означает 
полного идеала, а скорее утвердившийся баланс между 
интересами различных социальных групп, где институ‑
ты и механизмы стабилизации работают с высокой эф‑
фективностью. Это делает систему более устойчивой, 
поскольку разные социальные группы находят способы 
сосуществовать без системных конфликтов. Основной 
драйвер –  создание стабильных социальных институтов, 
которые эффективно регулируют напряжение между 
группами с разными интересами. Ключевую роль игра‑
ет институциональная модернизация: не столько пере‑
распределение ресурсов, сколько разработка правил, 
приемлемых для большинства.

Аналогом можно считать период западногерманско‑
го «экономического чуда» 1950–1960‑х годов, когда го‑
сударство смогло создать эффективную систему соци‑
ального партнёрства между рабочими и бизнесом. Этот 
прагматичный подход позволил минимизировать рабо‑
чие конфликты и стимулировать рост.

Еще одним важным элементом являются культурные 
механизмы интеграции. Например, в Японии после Вто‑
рой мировой вой ны была создана система «иерархиче‑
ского консенсуса», в которой благодаря строго регла‑
ментированным ролям внутри общества удалось мини‑
мизировать социальные конфликты, не прибегая к пря‑
мому перераспределению богатства.

На уровне институтов это может означать как рост 
демократии, так и внедрение механизмов коллектив‑
ного управления на уровне производственных и обще‑
ственных объединений. Взаимодействие между этими 
структурами и государством может быть опосредовано 
через «советы» или аналогичные формы интеграции об‑
щественных мнений в управление. <…>

Экономический фундамент такого сценария –  высо‑
кая степень технологического и производственного раз‑
вития, позволяющая эффективно распределять ресурсы 
и снижать внутренние противоречия. Пример –  Швеция 
в середине XX века, когда внедрение технологических 
инноваций и значительные инвестиции в образование 
и науку позволили создать условия для минимизации 
социальной напряжённости.

Однако экономическая система в «Прыжке в уто‑
пию» не обязана быть строго рыночной или плановой. 
Это может быть и усиление госкапитализма, но с гибки‑
ми механизмами адаптации –  как это было в Южной Ко‑
рее во время её индустриального подъёма, когда жёст‑
кая госрегуляция сопровождалась высокой степенью 
гибкости в управлении корпоративными структурами.

Технологии, особенно цифровые, играют роль ин‑
струмента регулирования, но не прямого контроля. При‑
мер: система социального кредита в Китае. Хотя она ас‑
социируется с авторитаризмом, в перспективе этот ме‑
ханизм может быть трансформирован в инструмент для 
стабилизации социальных отношений, например, через 
управление миграцией внутри страны, трудовыми отно‑
шениями или распределением доступа к государствен‑
ным ресурсам.

Таким образом, очевидно, что модель социальной 
гармонизации фокусируется на социальной интеграции 
(социальное равновесие через реформы) и справедли-
вом распределении ресурсов и ориентирована на баланс 
интересов через модернизацию и децентрализацию вла-
сти.

Модель «Умеренный застой»: сценарии «Путь 
по накатанной», «Затянувшаяся пауза», «Замедленное 
эхо».

В изложении ChatGPT сценарий «Путь по накатан-
ной» выглядит следующим образом: социальная и по‑
литическая система сосредотачивается на сохранении 
существующего порядка и поддержании доминирую‑
щих тенденций. В отличие от радикальных сценариев, 
таких как «Прыжок в утопию», здесь не происходит зна‑
чительных изменений или реформ. Статус‑кво сохраня‑
ется за счёт поддержания текущих моделей управления 
и отношений между основными социальными группа‑
ми. Это стратегия постепенного адаптивного сохране‑
ния, направленная на минимизацию риска потрясений 
и революционных изменений, основанная на идее, что 
текущая система работает достаточно эффективно для 
обеспечения устойчивости.

Основные институты остаются неизменными, а из‑
менения происходят лишь в пределах дозволенного. Ли‑
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нии напряжённости и противоречий внутри общества 
не устраняются, а управляются через механизмы ла‑
тентного регулирования. Пример: общество России по‑
сле окончания Холодной вой ны. Социальная структура 
сохраняла основные черты, установленные в советское 
время, хотя формально произошел переход к рыночной 
экономике. Основные социальные слои –  элиты, средний 
класс, рабочие и крестьянство –  сохранили свои пози‑
ции, а существующие конфликты были зафиксированы 
в пределах управляемого поля.

Сценарий также напоминает поздние советские вре‑
мена, когда система не реформировалась кардинально, 
а направлялась на поддержание стабильности. В соци‑
альном контексте этот сценарий можно сравнить с об‑
ществами, где реформы проводятся точечно, а базовые 
элементы социальной иерархии и структура остаются 
неизменными. <…>

В России такой сценарий может развиваться через 
укрепление институтов вертикальной власти, без откры‑
той демократизации. Центральное управление сохраня‑
ет контроль, усиливаются механизмы силового контро‑
ля и репрессивные меры. В этом сценарии изменения 
происходят медленно, за счёт накопления и адаптации 
к кризисам, а не через сознательную модернизацию.

Экономическая система в данном сценарии ориен‑
тирована на сохранение существующих экономических 
моделей и контроль над стратегическими ресурсами. 
Основная цель –  не инновации, а поддержание текуще‑
го уровня функционирования. Экономический рост воз‑
можен, но его темпы ниже, чем в более динамичных си‑
стемах.

Примером может служить модель экономической 
стагнации в позднем СССР, где развитие продолжа‑
лось, но происходило гораздо медленнее, чем у конку‑
рентов на Западе. Государственные монополии и круп‑
ные корпорации продолжают доминировать, и любые по‑
пытки реформирования системы либо тормозятся, либо 
адаптируются так, чтобы не нарушить баланс сил.

Технологические изменения происходят медленно, 
и часто это не собственные инновации, а адаптация су‑
ществующих решений. Например, внедрение цифровых 
технологий идёт в ограниченном масштабе, с основным 
упором на управление, а не на стимулирование инно‑
ваций.

<…> Слабое место сценария –  накопление скрытых 
напряжений, которые могут в любой момент вырваться 
наружу. Статус‑кво поддерживается за счёт компромис‑
сов и силы, но система может столкнуться с кризисом, 
который не сможет разрешить. Примером может слу‑
жить СССР 1980‑х годов: замедление экономического 
роста и накопление внутренних проблем привели к то‑
му, что система не справилась с вызовами и коллапси‑
ровала. Длительное отсутствие структурных изменений 
делает систему уязвимой перед внешними и внутренни‑
ми шоками. Долговременная консервация также может 
привести к росту отчуждённости между элитами и обще‑
ством, что усиливает социальные риски.

Сценарий «Путь по накатанной» можно сравнить 
с рядом режимов, стремившихся к консервации социаль‑
ного порядка, таких как Саудовская Аравия до недавних 
реформ. Эти системы удерживали стабильность, опира‑
ясь на подавление изменений и медленное реформи‑
рование, однако под давлением внешних и внутренних 
вызовов столкнулись с проблемами.

Таким образом, сценарий основывается на состоя-
нии и динамике политических институтов, где приоритет 
отдается стабильности через усиление контроля. Такое 
положение приводит к концентрации власти и миними-
зирует радикальные изменения, сохранения статус-кво. 

Основная цель этой модели –  управляемость текущих 
процессов, однако накопление скрытых противоречий 
может привести к коллапсу.

Модель «Модернизация»: сценарии «Осторожный 
ветер перемен», «Тихий маятник», Адаптация через кри-
зисы», «Культурная революция».

Сценарий «Осторожный ветер перемен»: «Осторож‑
ный ветер перемен» –  это сценарий, в котором внутрен‑
ние противоречия и вызовы, вызванные глобальными 
процессами (экономические, технологические, куль‑
турные), постепенно накапливаются, и управленческая 
система начинает реагировать на них с запозданием, 
но не радикально. Власть избегает глубоких реформ, 
предпочитая минимизировать риски через адаптацион‑
ные меры, основанные на частичных уступках или инсти‑
туциональных изменениях. Основная цель такой стра‑
тегии –  сохранить контроль и стабильность при мини‑
мальных изменениях, постепенно реагируя на давление 
внешних и внутренних факторов.

В рамках этого сценария общественные настроения 
медленно смещаются под воздействием глобальных 
процессов: изменения в экономике, демографии, куль‑
турных нормах, технологическом развитии. Основные 
вызовы исходят от глобальных тенденций, таких как ав‑
томатизация, изменение климатической политики, рост 
глобальной миграции и культурная глобализация, кото‑
рые накладываются на внутренние проблемы –  неравен‑
ство, стагнацию, региональные диспропорции.

Пример: в 1990‑е годы многие восточноевропейские 
страны сталкивались с необходимостью адаптироваться 
к новым экономическим и политическим условиям после 
распада социалистических режимов и интеграции в ми‑
ровую экономику. Однако в некоторых странах (напри‑
мер, в Польше) процесс адаптации к глобальным вызо‑
вам был постепенным, и власти выбирали осторожные 
шаги для реформирования экономики, избегая резких 
социальных потрясений.

Для России в рамках данного сценария могут наблю‑
даться подобные процессы: глобальные вызовы, такие 
как рост экологической ответственности, демографиче‑
ские проблемы, новые технологические тенденции, тре‑
буют реакции, но решения принимаются управленческой 
системой не сразу и осторожно.

Политическая система в сценарии «Осторожный ве‑
тер перемен» действует в режиме реактивного управ‑
ления. Власть признаёт наличие глобальных вызовов 
и внутренних противоречий, но её ответ на них носит 
постепенный характер. Политические реформы вводят‑
ся точечно, с целью минимизации рисков, а не в рамках 
комплексной программы изменений. Власть стремится 
избежать крупных социальных потрясений или утраты 
контроля, корректируя курс через небольшие шаги и ло‑
кальные уступки.

Примером может служить политическая стратегия 
в Японии после Второй мировой вой ны. Японская элита, 
несмотря на давление глобальных процессов (снижение 
темпов экономического роста, демографический кри‑
зис), избегала резких реформ, предпочитая плавные из‑
менения и минимизацию риска социальных конфликтов.

В России такой сценарий может реализовываться 
через осторожные реформы в ответ на глобальные вы‑
зовы, такие как частичное реформирование экономики 
в условиях глобального энергетического перехода или 
точечные меры по решению демографического кризиса, 
без серьёзного изменения политической системы или 
структуры власти.

Экономическая основа сценария «Осторожный ветер 
перемен» базируется на постепенном внедрении изме‑
нений в ответ на глобальные вызовы. Это может быть 
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адаптация экономики к новым технологическим стан‑
дартам (например, автоматизации производства, циф‑
ровизации), но без радикальной трансформации эконо‑
мической системы. Государство поддерживает традици‑
онные секторы, но при этом частично интегрирует новые 
технологии и меняет экономическую политику, реагируя 
на глобальные тренды.

Пример: Индия в конце XX века адаптировала свою 
экономику к глобальной цифровой революции, откры‑
ваясь для внешних инвестиций и развития IT‑сектора. 
Однако это происходило постепенно, без разрушения 
ключевых секторов экономики и социальной структуры.

Для России этот сценарий может включать осторож‑
ные меры по диверсификации экономики, снижение за‑
висимости от экспорта сырья, но без радикального от‑
каза от этих секторов. Также можно ожидать частичную 
цифровизацию экономики и управленческих процессов 
в ответ на глобальные технологические тенденции. <…>

Основной риск данного сценария заключается в том, 
что постепенное реагирование на глобальные вызовы 
может быть недостаточным, если вызовы накапливают‑
ся слишком быстро. Если глобальные процессы, такие 
как технологическая революция, климатические измене‑
ния или миграционные кризисы, ускорятся, то осторож‑
ная политика может оказаться неэффективной, и страна 
столкнется с необходимостью более радикальных ша‑
гов. <…> Аналогии к сценарию «Осторожный ветер пе‑
ремен» можно найти в странах, которые предпочитали 
постепенные реформы в условиях глобальных вызовов. 
Примером может служить Германия 2000‑х годов, где 
правительство Ангелы Меркель аккуратно реагировало 
на экономические и миграционные кризисы, избегая ра‑
дикальных решений и вводя постепенные реформы.

Для России этот сценарий может стать компромисс‑
ным вариантом в ответ на глобальные изменения, такие 
как переход к зеленой энергетике, цифровизация эконо‑
мики и глобализация культурных процессов. Страна мо‑
жет выбрать путь постепенной адаптации, избегая рез‑
ких изменений, но при этом пытаясь сохранить контроль 
над внутренними процессами и минимизировать соци‑
альные конфликты.

В модернизационных сценариях, по версии нейро-
сети, управленческая система медленно и постепенно 
адаптируется к вызовам глобальных процессов.

Модель «Ликвидация институтов»: сценарии «Ре-
милитаризация», «Новый 1937-й», «Цифровой автори-
таризм».

Модель «Трансформация»: сценарии «Черные ле-
беди», «Встречный пожар», «Революция снизу», «Де-
вальвация потребления».

Модель «Деструкция»: сценарии «Треснувший фун-
дамент», «Демографический коллапс».

Далее с помощью ChatGPT было сгенерировано еще 
9 сценариев. Сгенерированные ChatGPT сценарии бы-
ли проанализированы экспертами (политологами, соци-
ологами, специалистами по прогнозированию и др.) для 
определения ключевых факторов и параметров, а также 
качества прогнозных моделей. Эксперты выявили как 
положительные стороны прогнозов нейросети, так и от-
рицательные, одновременно предложив пути решения 
текущих проблем прогнозов от ChatGP T.

Так, была выявлена проблемная точка в виде слиш-
ком «общих промптов» к нейросети. В связи с этим, экс-
перты рекомендовали разделить задачу на более мел-
кие подзадачи, чтобы ИИ мог сосредоточиться на кон-
кретных аспектах проблемы. К примеру, сначала про-
анализировать только экономические факторы, потом 
социальные, а потом уже создавать общий сценарий. 
Критике экспертов подверглась и избыточность количе-

ства сценариев. Специалисты указали на то, что их ко-
личество слишком велико, несколько из них вполне мож-
но объединить в один, оставить только самые значимые 
и содержательные.

Кроме того, эксперты отметили нереалистичность 
ряда сценариев. Они казались им слишком утопичны-
ми или нерентабельными с экономической точки зрения 
(например, сценарий, предполагающий изоляцию реги-
онов).

Также, некоторые примеры из мирового опыта, при-
ведённые ИИ в качестве аналогий к сценариям, часто 
кажутся натянутыми и не коррелирующими с основным 
сценарием. Помимо этого, по мнению некоторых экспер-
тов, ИИ делает свои прогнозы без учета философских 
концепций, в связи с чем предлагается дополнить обу-
чение ИИ некоторыми философскими учениями (Кант, 
Гегель), чтобы сделать сценарии более обоснованными 
и многогранными. В одном из сценариев был употреблён 
термин «поколенческий разлом», что предлагается уточ-
нить в последующих запросах. Исследователям также 
предложили на базе уже сделанных ИИ прогнозов раз-
работать динамическую модель, которая позволила бы 
отслеживать изменения трендов во времени и их влия-
ние на вероятность реализации разных сценариев. Это 
позволило бы постоянно актуализировать прогнозы.

Опрошенных специалистов несколько разочаровал 
и неполный учет факторов. Эксперты считают, что неко-
торые важные факторы (культурные, религиозные и ми-
грационные процессы), были либо недооценены, либо 
просто пропущены нейросетью. Было предложено до-
полнительно учесть эти факторы и их влияние на фор-
мирование сценариев. По мнению одного из экспертов, 
ИИ упускает такие ключевые факторы, необходимые 
для анализа социально- политических процессов в Рос-
сии, как технологический износ инфраструктуры, внеш-
неполитический курс и санкции. По его ощущениям, сце-
нарии построены на неких общих шаблонах и не учиты-
вают российские реалии. При этом необходимо включить 
факторы, специфичные для России, такие как геополи-
тическое положение, отношения с Западом и Востоком. 
По мнению экспертов, ИИ не в полной мере учел страно-
вую специфику России и некоторые аналогии с мировым 
опытом приведены не совсем корректно.

Исследователи отметили и склонность ChatGPT 
к крену в сторону либерально- демократических устано-
вок, что, по их мнению, искажает картину и делает про-
гнозы менее объективными.

Эксперты выразили недоумение по поводу недоста-
точной структуризации и кластеризации сценариев. Не-
обходимо кластеризовать и сгруппировать сценарии 
от ИИ по схожим признакам, выделить ключевые пере-
менные и их взаимосвязи. Промпт должен содержать 
инструкцию по группировке сценариев по типам пере-
менных (управляемость, дифференциация и пр.), по соз-
данию матрицы для наглядного представления взаимос-
вязей, и по уменьшению количества сценариев за счет 
объединения похожих или дополняющих друг друга.

Одной из главных претензий к сценариям стала не-
хватка причинно- следственных связей и прогнозов. ИИ 
описывает возможные события, но не анализирует их 
причины, последствия и вероятность реализации. Отсут-
ствуют конкретные маркеры, по которым можно опреде-
лить, по какому сценарию идет развитие. Для каждого 
из сценариев нужно проанализировать причины его воз-
никновения, возможные последствия, и привести коли-
чественные оценки вероятности его реализации. Поми-
мо этого, отсутствуют вероятностные оценки сценариев 
и количественные показатели, характеризующие их вли-
яние на Россию.
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Заключение
Проведённое исследование фиксирует в российском об-
ществе наличие разрыва между всеобщим интенсивным 
развитием генеративных моделей искусственного ин-
теллект и включенности специалистов в нашей стране 
в использование этих технологий. При этом разрыв этот 
нарастает с течением времени. Учитывая, что со вре-
мени внедрения и развития искусственного интеллекта 
прошло больше двух лет, можно констатировать недо-
статочное использование технологий на основе ИИ в го-
суправлении. Сегодня наиболее развито применение его 
возможностей преимущественно в маркетинге, рекламе, 
как и в целом в бизнесе.

Возможности ИИ по анализу данных и способностям 
к быстрой и качественной генерации смыслов могли бы 
успешно использоваться в прогнозировании и модели-
ровании. Назрела необходимость не только в популяри-
зации этих технологий «сверху», но и их легитимации. 
В российском обществе, а также в сфере госуправления 
все еще широко распространен страх перед использова-
нием генеративных моделей, отсутствие необходимых 
знаний по работе с ними, а также скепсис по их возмож-
ностям и тем результатам, который они представляют. 
Генеративные модели искусственного интеллекта пред-
ставляют собой уникальные технологии, применение ко-
торых возможно в нишах: управление рисками (оценка 
возможных рисков и предложений по их преодолению); 
поиск релевантных инструментов для выполнения задач; 
конструирование предложение, вариантов, генерация 
идей; формирование инструкций, шаблонов, алгорит-
мов по работе с инструментами или выполнению задач.
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This article presents the summarized results of a study on the po-
tential of AI technologies in the field of political consulting and fore-
casting. During the research, the generative model ChatGPT was in-
troduced with the possibility (by inputting a relevant prompt into the 
dialogue) of becoming a political analyst. As a result of communica-
tion with the AI, a set of scenarios was formed (later ranked by mod-
els) outlining possible paths for Russia’s development. In the next 
stage, the obtained scenarios were reviewed by a group of experts. 
Ultimately, the experts provided recommendations for improving po-
litical forecasts from ChatGPT, as well as suggestions for training 
and interaction between public servants and generative models.
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Формирование социальных отношений и социального капита-
ла зависит от рыночных, социальных и технологических усло-
вий, на развитие которых оказывает влияние институциональ-
ная архитектура, в которой они создаются (неформальные или 
формальные институты формируют характер, долговечность 
и процесс протекания отношений). В настоящее время повсе-
местная цифровизация является одним из важнейших детер-
минантов изменений в различных сферах экономической, со-
циальной и технологической деятельности, меняет суть работы 
организации и способы создания стоимости, поскольку явля-
ется основой интеллектуальной автоматизации, роботизации, 
логистики и коммуникаций. Цифровизация экономики и соци-
альной сферы, произошедшая в последние два-три десятиле-
тия, в результате которой все отношения (социальные, эконо-
мические), изначально устанавливавшиеся в межличностном 
ключе, естественным образом переносятся в среду Интернет- 
сетей является также важным фактором, влияющим на фор-
му отношений в социуме и параметры социального капитала. 
В связи с чем, цель исследования заключается в определении 
влияния цифровизации на формирование социальных отноше-
ний и социального капитала.

Ключевые слова: цифровизация, социальные отношения, со-
циальный капитал, условия, Интернет.

Введение
Прогрессирующее развитие информационных технологий 
и электронных коммуникаций внесли значительные изме-
нения во всю совокупность социально- экономических от-
ношений, в том числе оказали значительное воздействие 
на современный рынок труда [2]. Расширение, ускорение 
и упрощение доступности ресурсов, производимых това-
ров и оказываемых услуг, ставшее возможным благодаря 
внедрению Интернета во все сферы человеческой жизне-
деятельности, полностью изменили методы осуществления 
бизнеса, производства рекламы и продвижения продукта, 
стиль и форму общения. Современное общество транс-
формировалось в цифровое, в котором цифровые техноло-
гии играют роль социальных инноваций, изменяя методы 
работы, формы образования [13] и модели потребления.

Цифровизация социально- экономических отноше-
ний –  это процесс внедрения технологий в техническую, 
экономическую, организационную и социальную сферы 
с использованием цифровых технологий и ИТ-систем. 
Это деятельность, направленная на внедрение цифровых 
устройств и цифровых систем в различные социально- 
экономические сферы. Следует согласиться с мнением, 
что глобальная цифровизация представляет собой наибо-
лее динамичный фактор современной действительности, 
как предоставляющий новые возможности [11], так и при-
водящий к неопределенности и разного рода угрозам. [5]

При этом, основой экономических процессов являют-
ся рыночные сделки, а основой каждой сделки является 
обмен между индивидами, который становится первым 
этапом установления отношений. Обмен между инди-
видами объясняет причины совместного проживания 
в данном сообществе и связывает общества воедино. 
Он также предполагает, что для того, чтобы обменивать-
ся, нужно производить, чтобы иметь возможность прода-
вать и покупать. Часто повторяющиеся обмены между 
людьми, основанные на взаимном доверии сторон сдел-
ки, могут перерасти в долгосрочные отношения, а отно-
шения, основанные на взаимном доверии, создают ос-
нову социального капитала [6].

На развитие отношений влияет институциональная 
архитектура, в которой они создаются (неформальные 
или формальные институты формируют характер, дол-
говечность и течение отношений). Рыночные, экономи-
ческие, социальные и технологические факторы, кото-
рые создают эту институциональную архитектуру, также 
важны. Одним из факторов, влияющих на формирова-
ние социальных отношений и социального капитала, яв-
ляется цифровизация.

Поэтому цель исследования заключается в опреде-
лении влияния цифровизации на формирование соци-
альных отношений и социального капитала.

Основное содержание статьи

Социальные отношения и социальный капитал 
с теоретической точки зрения
Фундаментальной составляющей процессов управления 
является человек и отношения, возникающие между ним 
и другими индивидами в трансакционных процессах. От-
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ношения не однородны, они могут возникать между дву-
мя или более субъектами с различной интенсивностью, 
в различных контекстах взаимности.

С точки зрения рыночных процессов и формирова-
ния социального капитала важно, чтобы стороны отно-

шений договорились о ситуационном контексте, а также 

важно определить архитектуру институциональной сре-

ды, в которой эти отношения создаются и реализуются 

(см. таблицу 1).

Таблица 1. Модель социальных отношений

Особенности отношений Характеристика

Взаимность отношений Различают два типа отношений:
– при контакте сторон отношений: прямые и косвенные;
– отношения, регулируемые институтами (культурными или правовыми нормами), для которых характер-
но отсутствие личного контакта между сторонами отношений.

Смыслы как элемент от-
ношений

Установление и качество отношений зависят от целей (мотивации, намерений) сторон отношений, а также 
от институциональной архитектуры, в которой они происходят (например, от языка, на котором общаются 
стороны отношений).

Степень признания лица, 
являющегося стороной 
отношений

Чем ближе к нам человек, являющийся стороной отношений, тем более предсказуемы его реакции и по-
следствия, вытекающие из отношений. Наименьшие шансы имеют односторонние отношения (например, 
одна сторона отношений знает все о другой, но последняя ничего не знает о первой).

Ситуация, в которой про-
исходят отношения

Непременным условием является согласие обеих сторон отношений относительно ситуационного контек-
ста, в котором происходят отношения

Точная идентификация 
стороны отношений

Для эффективного установления и течения отношений важны такие особенности сторон отношений, как 
социальная категория и социальный статус, а также роль, в которой они выступают в отношениях

Ожидания от стороны 
отношений и проекция 
намерений партнера

Стороны отношений осознают как свои цели и намерения, которых они хотят достичь при установлении 
и поддержании отношений или которые являются следствием этих отношений, так и намерения партнера 
по отношениям. Консенсус между сторонами отношений возникает в точке равновесия (компромисс меж-
ду противоречивыми намерениями)

Принятие инициирующих 
действий

Для установления отношений необходимо совершить инициирующее действие, чаще всего это задание 
вопроса, на который ожидается ответ (просьба, комментарий, информация). Если такое действие встретит 
ответную реакцию и произойдет обмен информацией, этот момент можно считать началом установивших-
ся отношений

Регулярность, интенсив-
ность отношений

Отношения характеризуются различной степенью регулярности и интенсивности

Эмоции Все отношения в большей или меньшей степени наполнены эмоциями

Среда, в которой возни-
кают отношения

На формирование отношений влияет как внешняя, так и внутренняя среда. Отношения устанавливаются 
между индивидами в определенной институциональной (внешней), т.е. культурной, религиозной, право-
вой, среде. В свою очередь, внутренняя среда установившихся отношений создается определенными цен-
ностями, нормами и опытом взаимоотношений самих партнеров

Источник: собственное исследование на основе [7]

Как пишет Ф. Фукуяма: «социальные отношения 
не естественны, они являются средством достижения 
целей, которых индивид не может достичь в изоляции. 
Социальные отношения рождаются там, где разумные 
стремления индивидов требуют сотрудничества с дру-
гими людьми» [9, с. 122]. Следует согласиться с тезисом 
А.Ф. фон Хайека о том, что «отношения возникают меж-
ду свободными индивидами и могут существовать толь-
ко в результате их воли» [8, с. 25].

Существуют различные типы социальных отношений 
[3]: социальные контакты, социальное взаимодействие 
или социальное действие, социальные связи, социаль-
ные идентичности. Они различаются по следующим па-
раметрам:
– прочность связей (от мимолетных, кратковременных 

до повторяющихся связей, при которых контакты 
устанавливаются в определенной формализованной 
институциональной среде);

– частота контактов (от разовых до периодических от-
ношений, протяженных во времени);

– тип партнера по отношениям (например, незнакомец 
или член семьи);

– контент отношений, являющийся предметом уста-
новленных контактов;

– ход установления отношений (в какой институцио-
нальной среде партнеры устанавливают контакты 
друг с другом –  преимущественно неформальные 
или контакты в какой-то степени формализованы);

– особенности отношений (добровольны или навяза-
ны, уровень эмоциональной насыщенности отноше-
ний).
Одним из неформальных институтов, создаваемых 

на основе устоявшихся отношений, является социаль-
ный капитал, который создается поведением индивидов, 
небольших групп, создающих сети взаимного влияния, 
и социальных институтов. [4]

Здесь следует подчеркнуть, что исследователи, вы-
деляя отдельные типы отношений, представили и их эво-
люцию. Поэтому приведенная типология [3] может быть 
примером процесса или отдельных этапов создания со-
циального капитала. Одноразовые добровольные соци-
альные контакты со временем могут превратиться в по-
вторяющиеся, расширенные отношения, которые строят 
отношения и социальные связи. Эти контакты, подкре-
пленные общими целями, к достижению которых будут 
стремиться стороны отношений, предполагают создание 
фундамента для формирования социального капитала.

Концепция социального капитала изначально ис-
пользовалась экономистами, политиками и социолога-
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ми, чтобы продемонстрировать важность отношений 
в обществе между ответственными и развивающимися 
людьми. Корни самого термина «социальный капитал» 
следует искать в XIX–XX веках в теориях Э. Дюркгейма 
и К. Маркса.

Ссылаясь на широкий спектр определений, объясня-
ющих сущность социального капитала [1], следует пола-
гать, что она проявляется в способности личностей дей-
ствовать и устанавливать взаимовыгодные отношения 
между собой в условиях ограниченности информации, 
связанной с поведением других личностей. Это фактор 
влияет на способность людей сотрудничать с другими 
и преодолевать барьеры коммуникации (т.е. способ-
ность строить доверительные отношения). Данная спо-
собность является основой формирующегося социаль-
ного капитала, одного из наиболее важных ресурсов, 
которые в настоящее время обеспечивают источники 
благосостояния общества в целом и экономической эф-
фективности отдельных групп и лиц, в частности.

Формирование социальных отношений и социаль-
ного капитала происходит не в вакууме, а обусловлено 
множеством факторов и определенной институциональ-
ной инфраструктурой, в которой происходят отношения. 
Одним из важных современных условий, влияющих 
на установление контактов, является развитие инфор-
мационных технологий и сопутствующая этому цифро-
визация социально- экономических отношений.

Влияние цифровизации на развитие социальных 
отношений и социального капитала
Научно- технический и социальный прогресс привел к на-
чалу революционной эпохи цифровизации, в результате 
которой все отношения (социальные, экономические), 
ранее бывшие в первую очередь межличностными, есте-
ственным образом перешли в среду Интернет. Доступ-
ность современных технологических устройств предпо-
лагает возможность их использования все более значи-
тельным числом индивидов. В результате технического 
прогресса и развития цифровых устройств люди уста-
навливают отношения иначе, чем ранее.

Влияние цифровизации можно наблюдать во многих 
видах социальных отношений:
– отношения «потребитель- продавец» (потребитель-

ский рынок). Приобретение товаров происходит 
в электронном Интернет- взаимодействии (онлайн- 
шопинг), при котором отсутствует непосредственный 
реальный контакт продавца и покупателя, мнение 
которого о характеристиках приобретаемого товара 
создается посредством получения информации в се-
ти от других покупателей либо собственного озна-
комления с товаром после его получения, а не в ре-
зультате общения с продавцом. В качестве примеров 
можно привести: финансовые операции (электрон-
ный банкинг), туризм (приобретение проездных би-
летов и страховки, выбор туристических маршрутов, 
бронирование мест проживания и т.п.), услуги культу-
ры (билеты на концерт, в театр и т.п.); покупка това-
ров широкого потребления (обувь, одежда, бытовая 
техника и т.п.). Таким образом, непосредственные от-
ношения «потребитель- продавец» отсутствуют;

– отношения «работник- работодатель» (рынок труда). 
Наблюдается автоматизация рекрутинга, предложе-
ния и поиска трудовых вакансий в большинстве сек-
торов. Отношения «работник- работодатель» носят 
официальный характер, заключающийся в обмене 
конкретной информацией, что характеризует их как 
слабо формализованные;

– отношения «гражданин- государство». Цифрови-
зация в значительной степени усиливает контакты 

граждан с государственными органами, делая воз-
можными обращение к ним в режиме онлайн без 
личного присутствия, участие в выборах различного 
уровня и т.п. Отношения «гражданин- государство» 
являются полностью формальными;

– отношения «индивид- индивид». Цифровизация пре-
доставляет множество вариантов проведения досу-
га, что уменьшает возможности установления непо-
средственных социальных отношений, особенно для 
подрастающего и молодого поколения, так как даже 
участие в коллективных мероприятиях (например, 
многопользовательских онлайн- играх) приводит 
к неспособности установления непосредственных 
социальных связей, поскольку их заменяет наличие 
виртуальных отношений. Среди последних наиболее 
прочные появляются у пользователей социальных 
сетей и могут со временем перейти в реальные от-
ношения.
С одной стороны, цифровизация приносит много 

преимуществ для построения социальных отношений 
и формирования социального капитала, в том числе:
– доступ отдельных лиц к ранее недоступной инфор-

мации (хорошим примером является инструмента-
рий «Открытое правительство», который позволяет 
гражданам получать доступ к информации, храня-
щейся в государственных учреждениях);

– создание плотной сети контактов между подразде-
лениями, зачастую удаленными друг от друга;

– снижение трансакционных издержек в рыночных от-
ношениях. [10]
С другой стороны, влияние цифровизации (в широ-

ком понимании электронных СМИ, а также телевидения) 
является, по мнению исследователей, фактором осла-
бления социальных связей и, следовательно, причиной 
постепенного исчезновения гражданских установок. [12].

Установление отношений с помощью цифровых 
устройств часто создает затуманенный, ненадежный об-
раз людей, которые играют придуманные роли, не име-
ющие ничего общего с их реальными взглядами. Подоб-
ные ситуации приводят к страху, за которым следует ра-
зочарование, и перенос практически устоявшихся отно-
шений в реальный мир.

Заключение
Мы полагаем, что возможны разные варианты влияния 
цифровизации на формирование социальных отношений 
и социального капитала. В первом варианте цифровиза-
ция кардинально изменит социальные отношения, так 
что социальный капитал превратится в основной источ-
ник информации и инструмент ее передачи. Во втором 
варианте попытка переноса возникших в Интернете со-
циальных отношений в реальные отношения не прине-
сет успеха, что, в свою очередь, приведет к оскудению, 
вплоть до деградации социального капитала. В наилуч-
шем варианте цифровизация приведет к развитию и со-
циальных отношений, и социального капитала, повысив 
уровень социальной активности граждан и способствуя 
формированию гражданского общества (такую возмож-
ность предоставляют, в том числе, сайты социальных 
сетей, где между пользователями часто организуются 
совместные гражданские инициативы).
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INFLUENCE OF DIGITALIZATION ON THE FORMATION 
OF SOCIAL RELATIONS AND SOCIAL CAPITAL

Dmitrieva I. S.
Volgograd branch of the PRUE. G. V. Plekhanova

The formation of social relations and social capital depends on mar-
ket, social and technological conditions, the development of which 
is influenced by the institutional architecture in which they are cre-

ated (informal or formal institutions shape the nature, durability and 
process of relations). Currently, widespread digitalization is one of 
the most important determinants of changes in various spheres of 
economic, social and technological activity, changing the essence 
of the organization’s work and the methods of creating value, since it 
is the basis of intelligent automation, robotics, logistics and commu-
nications. Digitalization of the economy and the social sphere, which 
has occurred in the last two or three decades, as a result of which all 
relations (social, economic), initially established in an interpersonal 
key, are naturally transferred to the Internet environment, is also an 
important factor influencing the form of relations in society and the 
parameters of social capital. In this regard, the purpose of the study 
is to determine the impact of digitalization on the formation of social 
relations and social capital.

Keywords: digitalization, social relations, social capital, conditions, 
Internet.
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организация в контексте «субъектизации» объекта управления
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В статье представлены результаты концептуального анализа 
понятий «социально ориентированное управление» и «чело-
векоцентричная организация», которые автор рассматривает 
с позиций «субъектизации» объекта управления как современ-
ного тренда в управлении организациями. Сущностно опреде-
ляя каждый из концептов, автор делает вывод о том, что они 
основываются на сходной теоретической идее о трансформа-
ции объекта управления (в классической схеме) в субъекта, 
обладающего правом на осознанный выбор, собственными 
интересами, выступая как «действующий актор». Автором 
предложены парадигмы «работника- функции» и «работника- 
субъекта деятельности и отношений», выступающие свое-
образными метафорами, отражающими сущность позиций 
работников в организации в соответствии с избранными типа-
ми отношений. Сделан вывод об отсутствии принципиальных 
противоречий между указанными концептами, обоснованный 
представлением о «социальном как совокупности человече-
ского» и ориентацией на использование социальных ресурсов 
управления. На этом основании предложено рассматривать 
данные концепты как взаимодополняющие, исследование свя-
зей между которыми возможно на основе междисциплинарно-
го подхода.

Ключевые слова: социально ориентированное управление, 
человекоцентричная организация, человекоцентричное управ-
ление, «субъектизация» объекта, социальные ресурсы, социо-
ресурсный подход, социальный капитал, недирективные мето-
ды управления, субъект деятельности

Управленческая практика, будучи достаточно мо-
бильной по сути (поскольку имеет дело с человеком как 
самым сложным и изменчивым объектом управления), 
порождает феномены, интересные как с точки зрения 
общей теории управления, так и с позиции социоло-
гии управления. Одним из феноменов является «чело-
векоцентричная» организация, активно описываемая 
в публикациях по управлению, социологии, психологии 
и другим отраслям науки.

Нам представляется важным провести концептуаль-
ный анализ данного понятия на основе его сравнения 
с описанными в наших публикациях концептами «соци-
ально ориентированное управление» и «социоресурс-
ный подход». Подобный анализ позволит определить 
сущность понятия «человекоцентричность» в сфере 
управления и, тем самым, найти место данного понятия 
в концептуальной схеме уже теоретически обоснован-
ных понятий.

При этом, исходя из понимания того, что любая «цен-
трированность» предполагает направленность действий 
и деятельности (как их совокупности), мы опираемся 
на теоретическое положение М. Вебера, отмечавшего, 
что «социология –  наука, которая хочет понять социаль-
ное действие и посредством этого объяснить его в про-
цессе развития и влияния» [цит. по: 111, с. 15–16]. От-
метим, что «понять» –  это, в том числе, означает и соот-
нести неизвестное с известным, на что, по сути, и ори-
ентирован концептуальный анализ, позволяющий полу-
чить новое знание о сущностях предметных областей 
и их отношениях.

Для проведения анализа сущностно определим со-
циально ориентированное управление, понимаемое как 
«вид социального управления, основанный на реализа-
ции интересов и потребностей индивидов, социальных 
групп и общностей посредством их активного участия 
в управленческом процессе. <…> Вид общественного 
самоуправления, при котором традиционные субъект 
и объект управления составляют функциональное и ор-
ганическое единство» [8, с. 292–293].

В данном определении выделим принципиальное 
положение –  о единстве субъекта и объекта, отноше-
ния между которыми традиционно рассматриваются ли-
бо как антиномия, либо как дилемма (или-или), либо, 
в классической модели, –  как иерархия (субъект воздей-
ствует, объект находится под воздействием субъекта). 
Социологический подход, как нам представляется, ло-
гично основывается на примате социальных отношений, 
лежащих в основе любых взаимодействий индивидов, 
объединённых в сообщества. Собственно, социальным 
любое действие, как отмечал М. Вебер, становится, ког-
да оно связано с другими людьми [2].

Социальность действия как взаимного акта предпо-
лагает и взаимную субъектность участников действия, 
что отражает отмечаемую в исследованиях тенденцию 
к «субъектизации» объекта, то есть его восприятию как 
«равного другого» в широком социальном смысле; со-
циальные отношения при этом рассматриваются как 
субъект- субъектные, сфокусированные именно на фор-
мировании отношений по поводу деятельности [4, с. 325].

С точки зрения традиционного иерархического под-
хода в системе управления субъект и объект рассмат-
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риваются в традиционной модели: субъект доминирует 
в целеполагании и определении способов достижения 
цели, объект реализует цели предписанным способом, 
а деятельность, как таковая, также выступает в качестве 
объекта.

Разумеется, оба типа отношений функционируют 
параллельно, причём субъект- объектные отношения 
представлены эксплицитно, как социальные статусы, 
в то время как субъект- субъектные отношения латентны.

Проблема «субъектизации объекта» актуализирует 
и проблему субъекта как актора, которая раскрывает 
сущность субъектности в процессе управления как со-
циально обусловленном процессе, поскольку субъект-
ность, так или иначе, связана с триадой факторов: а) с 
другим субъектом; б) с деятельностью и в) с позицией 
по отношению к действию. Возможность человека са-
мостоятельно действовать на основе результатов реф-
лексии окружающего мира, принимать самостоятельно 
решения и менять окружающую реальность обусловли-
вают субъектность в принципе. Действующий субъект 
транформируется в актора, который, по мнению А. Ту-
рена, меняет реальность.

По указанному выше поводу может возникнуть зако-
номерный вопрос: если в организации все будут «акто-
рами, меняющими реальность», кто будет выполнять ре-
шения тех, кто должен быть актором по статусу, то есть 
руководителей? Ответ на данный вопрос предполагает 
дифференциацию статусов в иерархии и позиций в си-
стеме социальных отношений.

В одном случае действует «нормативность» дей-
ствия, описанная Т. Парсонсом, отмечавшим, что «не су-
ществует иного действия, кроме стремления к соответ-
ствию нормам…» [7, с. 137]. В этом утверждении отраже-
на специфика структурного функционализма (в частно-
сти, его схематичность и «механистичность»), в рамках 
которой норма устанавливает пределы действия, кото-
рые определяет обладатель более высокого статуса (ру-
ководитель).

В другом случае позиция субъекта определяется 
свободой, обусловленной его способностью к рефлек-
сии и самостоятельности в действиях. Важно, чтобы дру-
гие субъекты признавали за ним указанные способности 
и возможность их использования. Свобода в действи-
ях, в широком смысле, обусловливает существование 
работника как субъекта (как «действующего актора», 
по А. Турену), причём в нормативном действии работник 
выступает как агент, субъект- функция, сохраняя в то же 
время и субъектность как личность.

На основании изложенного, можно сформулировать 
вывод о том, что социально ориентированная органи-
зация представляет собой социальный феномен, сущ-
ность которого определяется особым содержанием со-
циальных отношений со-участия в достижении целей 
при соблюдении принципа партнёрства и взаимного до-
верия. Субъекты отношений ориентированы на действия 
с учётом интересов друг друга, создание условий для 
результативного взаимодействия, обучения и развития. 
При этом изменяется вектор осмысления результатов 
совместной деятельности, сущность которого А. А. Бог-
данов обосновывал тем, что «организованное целое 
на самом деле практически больше простой суммы сво-
их частей не потому, что в нём создавались из ничего 
новые активности, а потому, что его наличные активно-
сти соединятся более успешно, чем противостоящие им 
сопротивления» [1, с. 117].

Данный вектор ориентирует не только на нормы дея-
тельности, но и на потенциальную синергию как эффект 
приращения полезности действий, обеспечиваемый со-
вместным, содружественным и взаимозависимым дей-

ствием работников, представляющих «сугубо челове-
ческие активности». Полагаем возможным определить 
данный подход как современную парадигму управле-
ния, рассматривающую работника не как функцию, а как 
субъекта деятельности и основной актив организации.

В данной коннотации указанная парадигма ориенти-
рована на гуманитарный тип управления и противосто-
ит «технической» парадигме, ориентирующей управле-
ние на принуждение в различных формах для достиже-
ния целей. В рамках «технической» парадигмы работает 
большинство менеджеров, применяя триаду, на первый 
взгляд, «очеловеченных» методов управления, традици-
онно включающих социально- психологические методы. 
Однако согласимся с мнением А. Г. Теслинова о том, что 
«человекоцентричность» данных методов является ка-
жущейся, поскольку «обращение к человеку в подвласт-
ных им практиках происходит всё в той же «техниче-
ской» логике –  он «берётся» лишь как исполнитель воли 
субъектов, действующих с учётом всё более «тонких» 
различений его свой ств» [10, с. 23].

Образно данную дихотомию методов можно опре-
делить как «парадигму управления Смита- Тейлора» 
(«работник- функция») и как «парадигму управления 
Богданова» («работник- субъект деятельности и отно-
шений»). Вторая –  гуманитарная –  парадигма исходит 
из понимания человеческой природы и признания факта 
взаимодействия двух субъектов как источников само-
стоятельной активности, обладающих самостоятельной 
волей, способностью к выбору и влиянию на других, по-
тому они и становятся со-трудниками.

По сути, субъекты в организациях, придерживаю-
щихся «парадигмы Богданова», центрированы не толь-
ко на профессиональной деятельности, но и на сопро-
вождающих её отношениях. В этих условиях формиру-
ется социальный ресурс принципиально новой, немате-
риальной, природы –  социальный капитал, образуемый 
в процессе взаимодействия на основе признания субъ-
ектности, доверия, следования нормам и не опосредо-
ванный профессиональной деятельностью. Указанное 
обстоятельство позволяет, по нашему мнению, номини-
ровать социально ориентированную организацию как 
определённо человекоцентричную и «субъект- субъект»-
ориентированную.

Перейдём к определению содержания понятия «че-
ловекоцентричность». В первом приближении оно опре-
деляется как «свой ство компаний и организаций, при 
котором их деятельность ориентирована на соблюдение 
интересов человека как личности, как части рабочей ко-
манды и как члена общества» [14].

В публикациях на английском языке термин «чело-
векоцентричность» представлен двумя вариантами: 
«human- centricity» и «person- centricity». В нашем пред-
ставлении признание данных терминов тождественными 
некорректно, поскольку они не тождественны по конно-
тации. Так, термин «human» переводится как «человек» 
в широком смысле (как представитель рода «человек»), 
в то время как «person» означает «личность», то есть 
человека, обладающего личностной позицией, внутрен-
ней свободой и способностью к осознанному выбору, что 
собственно, и определяет его субъектность. С учётом из-
ложенного, термин «person- centricity» мы полагаем бо-
лее точно отражающим саму сущность понятия «чело-
векоцентричность».

Человекоцентричность, как подход к управлению, ос-
нована на признании приоритета принципиального по-
ложения о том, что в центре всех процессов в органи-
зации находится человек, обладающий собственными 
ценностями, мотивами и личностными приоритетами. 
Нам представляется обоснованным мнение о человеко-
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центричности как современном этапе развития концеп-
ции клиентоцентричности (клентоориентированности), 
когда сотрудники становятся внутренними «клиентами» 
и партнёрами как субъекты управления, взаимодейству-
ющими на основе субъект- субъектного подхода для фор-
мирования взаимовыгодных долгосрочных отношений.

Анализ управленческой практики организаций, по-
зиционирующих себя как человекоцентричные, а также 
публикаций по данной проблеме, показал, что в каче-
стве ключевых особенностей стратегии человекоцен-
тричного управления выделяются: а) осознанность вы-
бора, определяющая основу стратегии достижения об-
щих результатов за счёт командной работы; б) акцент 
на уважительном отношении к человеку и его личност-
ным особенностям; в) предпочтительность достижения 
персональных результатов; г) «кастомизация» (транс-
формация, приспособление) управленческих техноло-
гий, прежде всего, с учётом гуманитарной составляю-
щей; д) транспарентное, открытое управление людьми, 
обеспечивающее высокую результативность.

С теоретической и практической точек зрения инте-
рес представляет подход Э. Медоуса, определившего 
черты модели руководителя, компетентного в реализа-
ции человекоцентрированного подхода. По его мнению, 
компетентность в этой сфере предполагает владение че-
тырьмя человекоцентрированными умениями, которыми 
руководитель пользуется на основе свободного осознан-
ного выбора в своих интересах: эмпатическое слушание, 
конгруэнтность, эмпатия и безусловное позитивное ува-
жение (принятие) [5; 13].

Подход Э. Медоуса основан на простой, понятной 
идее: «Любая работа осуществляется через отноше-
ния!», которая нам представляется, несомненно, соци-
ологической по своей сущности. Нам концептуально 
близка идея Э. Медоуса применительно к организациям, 
так как она вполне вписывается в концепцию социально 
ориентированного управления в части определения со-
циальных отношений как основы результативности дея-
тельности людей в группах.

С прагматической точки зрения слоган Э. Медоуса 
нацеливает менеджеров на формирование компетент-
ности в отношениях для её последующего использова-
ния в качестве социального ресурса, не требующего зна-
чительных затрат на формирование, поскольку данная 
компетентность является, в контексте разрабатываемо-
го нами социоресурсного подхода, ресурсом нематери-
альной природы, основанным на инвестициях иного, чем 
традиционные ресурсы, рода. Указанное обстоятельство 
повышает управленческую ценность и привлекатель-
ность данного ресурса в условиях ограниченности ре-
сурсов управления традиционной формы.

Не менее важен и тот факт, что овладение данной 
компетенцией требует трансформации представлений 
субъектов управления о сущности и роли социальных 
отношений в данном процессе. Ведущим фактором фор-
мирования человекоцентричного управления, как пока-
зывает анализ и личный опыт автора статьи, выступа-
ет позиция руководителя по отношению к работникам 
не как к источнику «затрат», а как к ресурсу, активу, 
инвестиции в который рассматриваются как основа его 
развития.

Руководитель подобного типа: а) ориентируется 
на подбор персонала под объём решаемых задач; б) под-
бирает квалифицированных подчинённых; в) помогает 
подчинённым быть успешными, повышать индивидуаль-
ную эффективность и проектировать траектории про-
фессионального развития; г) уважает ценности работ-
ников; д) формирует комплементарные команды и умеет 
управлять ими; е) управляет посредством формирова-

ния и повышения уровня вовлечённости, а не постанов-
ки отдельных задач; ж) разделяет ответственность с со-
трудниками за результаты совместной работы.

Очевидно, что формирование и развитие указанных 
выше характеристик составляют серьёзную проблему 
и определённые вызовы для менеджеров, анализ кото-
рых представлен ниже.

Вызов 1. Формирование команд и организация их 
работы предполагает, как минимум, четыре трансфор-
мации для достижения максимальной результативности: 
а) от подбора участников, схожих по деловым показа-
телям –  к комплементарности (осознанному взаимодо-
полняющему разнообразию); б) от организации работы 
в жёстких рамках структурных подразделений –  к фор-
мированию гибких командных структур; в) от управле-
ния посредством силы власти –  к недирективным мето-
дам управления; г) от конформизма и «замалчивания» 
проблем –  к открытости и обратной связи в общении.

Вызов 2. Использование методов недирективного 
менеджмента мы рассматриваем как вызов для субъ-
ектов управления в равной степени, поскольку способ-
ность осознанно коммуницировать в конкретной ситуа-
ции, предоставляя, запрашивая и реагируя на обратную 
связь одинаково важна для всех участников процесса 
управления. Помимо перечисленных качеств недирек-
тивный подход предполагает освоение следующих ме-
танавыков менеджеров: аутентичность и проявленность 
(способность к рефлексии и обратной связи); сопережи-
вание и эмпатия; способность замечать «незаметное» 
(латентные проблемы) для своевременного реагирова-
ния; гибкость; способность варьировать степень своей 
активности, энергии и влияния в зависимости от ситу-
ации и уровня собственного ресурсного состояния; ин-
тегральная информированность («включённость» в про-
блемы организации); системность мышления.

Таким образом, человекоцентричность может быть 
представлена как система отношений, в которой ин-
терес к мнению, потребностям и нуждам каждого со-
трудника становится инструментом достижения бизнес- 
целей компании. Это становится возможным в результа-
те постоянного диалога субъектов управления. В подоб-
ной системе организация ориентирована на развитие, 
а не наказание, постановку задач, а не на указание по-
рядка действий, а отношения в целом характеризуют-
ся как партнёрские. Подобное понимание человекоцен-
тричности отражает современные тенденции в оценке 
социологической роли и значения ценностных ориента-
ций, установок и феномена понимания, представленной 
в работах российского социолога Ж. Т. Тощенко в каче-
стве нового методологического подхода.

В частности, Ж. Т. Тощенко отмечает, что суть дан-
ного подхода «при всей его кажущейся очевидности 
заключается в следующем: люди живут не для теорий 
и концепций, не ради государственных доктрин или про-
грамм политических партий –  они в первую очередь пре-
следуют цели, в которых причудливым образом сочета-
ются самые различные ориентации, ценности, установ-
ки, причём таким образом, что индивидуальные и груп-
повые интересы и потребности приобретают ведущий 
характер» [8, с. 12].

В человекоцентричной организации регулярно инве-
стируют в персонал, развивая систему обучения и разви-
тия персонала, которые рассматриваются как ценность. 
Человекоцентричность не признаёт развитие «в нику-
да», «развитие ради развития», что обусловливает фор-
мирование системы вертикального и горизонтального 
карьерного роста.

Изучение управленческих практик российских ком-
паний показывает, что системообразующим фактором 
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процессов ряда из них является высокомотивирован-
ный и вовлечённый работник, обладающий способно-
стями, определяющими результативность организации, 
и составляющий главную её ценность и актив. Именно 
это обстоятельство позволяет оптимально сочетать це-
ли работника и организации и составляет основу фор-
мирования бренда организации как привлекательного 
работодателя.

Содержание приведённых выше характеристик че-
ловекоцентричных организаций позволяют сделать вы-
вод о том, что их проявления направлены на: а) созда-
ние корпоративной среды, комфортной в социальном 
отношении для всех, кто в них работает; б) обеспече-
ние достижения целей организации. Исследования пока-
зывают, что «в компаниях с развитой образовательной 
средой продуктивность возрастает на 30%, а развитая 
система HR-аналитики позволяет организациям в семь 
раз эффективнее адаптироваться к происходящим из-
менениям» [14].

Кроме того, указанные характеристики коррелиру-
ют с базовыми характеристиками человекоцентричной 
организации, определённые в международном стандар-
те ISO 27500:2016 «Человекоцентричная организация. 
Основания и общие принципы», который определяет 
человекоцентричной организацию, в которой: а) инди-
видуальные различия сотрудников используются как 
организационная сила; б) гарантируется, что здоровье, 
безопасность и благополучие работников являются при-
оритетами организации; в) ценятся сотрудники, форми-
руется осмысленная рабочая среда, в частности, разви-
вается корпоративная культура и поощряется стремле-
ние к совершенствованию [15].

Идея человекоцентричности в управлении находит 
всё более широкое применение в российских организа-
циях, что мы рассматриваем, в целом, как положитель-
ную тенденцию. Более того, интерес представляет по-
пытка бизнес- сообщества систематизировать представ-
ления о человекоцентричной организации и формализо-
вать их. В частности, в рамках VII Санкт- Петербургского 
Международного Форума Труда (17 марта 2023 года) бы-
ла организована работа секции «Человекоцентричность 
в современном мире», которая представила «Манифест 
человекоцентричной организации» (далее –  Манифест).

Основные постулаты Манифеста сводятся к следую-
щим утверждениям: а) современный подход к управле-
нию бизнесом через создание человекоцентричной орга-
низации; б) базовым является уважительное отношение 
к человеку, понимание его личностных особенностей; 
в) сотрудник рассматривается как «внутренний кли-
ент» и партнёр для организации; г) организация концен-
трируется на человеке, его потенциале и возможности 
реализовывать в нём лучшее для достижения бизнес- 
результатов [15]. Данные постулаты предлагается реа-
лизовывать посредством 6 основных направлений: ин-

дивидуальная эффективность сотрудника; проектиро-
вание опыта сотрудника; управление через вовлечён-
ность; формирование полей лояльности; профилактика 
конфликтов; создание комплементарных команд.

Признавая прагматическую ценность постулатов 
и разделов Манифеста, отметим, что документ носит 
лишь рамочный характер (что вполне логично для доку-
мента подобного формата). По нашему мнению, основ-
ные положения документа следовало бы конкретизиро-
вать с позиции управленческих технологий, поскольку 
отдельные формулировки Манифеста полисемичны, что, 
по нашему мнению, обусловливает проблематичность их 
перевода в конкретные управленческие действия.

Так, например, раздел 1 «Сотрудники как актив 
компании. Индивидуальная эффективность сотруд-
ников» содержит направление «правильно подбирать 
персонал». Понятие «правильно» обладает оценочно- 
субъективной коннотацией и нуждается в пояснении: 
по отношению к какому критерию, предпочтительно объ-
ективному, следует «правильно» подбирать персонал.

Достаточно общими нам представляются рекомен-
дации «работать с корпоративной культурой» и «про-
качивать (?) управленческую культуру», поскольку дан-
ные управленческие действия также не конкретизиро-
ваны. В частности, не вполне понятно, почему в одном 
случае с культурой «работают», а в другом –  культуру 
«прокачивают»… Видимо, авторы документа исходили 
из представления, что с культурой можно «работать», 
но не учли, что её прежде необходимо сформировать, 
развивать и пропагандировать, в этом и заключается 
«работа» с ней. Содержательно следовало бы опреде-
лить и понятие «прокачивать», так как в сочетании с кон-
цептом «культура» данный управленческий жаргонизм 
представляется нам не более чем метафорой.

Уточнения требуют и другие направления реализа-
ции Манифеста. Вместе с тем, при всех издержках до-
кумента, само его появление свидетельствует о суще-
ственных изменениях в представлениях российских ме-
неджеров о социально обусловленных факторах процес-
сов управления персоналом.

Проведённый сравнительный анализ содержания 
концептов «социально ориентированное управление» 
и «человекоцентричная организация» позволяет выде-
лить характеристики, присущие им в равной степени как 
социальным технологиям (см. таблицу).

Данные, представленные в обобщающей таблице, 
дают основания для следующих выводов:
1. Содержательно концепты «социально ориентиро-

ванное управление» и «человекоцентричная орга-
низация» не имеют существенных отличий, посколь-
ку оба они предполагают ориентацию управленче-
ских практик на работника- человека как субъекта, 
что отражает тренд на «субъектизацию объекта», 
характерный для современного управления.

Таблица. Обобщающее сравнение содержания концептов «социально ориентированное управление» и «человекоцентричная 
организация»

Характеристики Концепты

социально ориентированное управление человекоцентричная организация

Концептуальный 
подход

парадигма Богданова:
«работник- субъект деятельности и отношений»

парадигма Богданова:
«работник- субъект деятельности и отношений»

Основа реализации 
технологий

формирование социальных отношений, основанных на дове-
рии, нормах и учёте социально значимых интересов, что опре-
деляет эффективность организации в достижении целей

формирование социальных отношений, осно-
ванных на учёте присущих работникам лич-
ностных особенностей, что определяет резуль-
тативность достижения целей
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Характеристики Концепты

социально ориентированное управление человекоцентричная организация

Представление 
о человеке в орга-
низации

субъект управления, обладающий собственными интересами, 
учитываемыми в процессе управления; субъект- субъектные 
партнёрские отношения (отношения по поводу деятельности); 
человек –  ресурс, актив, в который выгодно инвестировать

субъект управления; человек, принимаемый 
с его ценностями, мотивами и личностными 
приоритетами; внутренний клиент, партнёр; 
человек –  ресурс, актив, в который выгодно 
инвестировать

Ресурсы реализа-
ции

социальные, обладающие нематериальной природой, осно-
ванные на социальных отношениях нового качества, образу-
ющих социальный капитал как основную форму социальных 
ресурсов

компетентность в отношениях (эмпатическое 
слушание, конгруэнтность, позитивное ува-
жение и принятие, содействие в преодолении 
затруднений и проблем)

Методы реализа-
ции

преимущественно социально- психологические, социальные 
технологии

преимущественно недирективные, предпола-
гающие наличие совокупности метанавыков 
у менеджеров

Эффекты а) синергетический, обусловливающий субаддитивность со-
циальных действий членов организации;
б) конкурентообеспечивающий, направленный на повышение 
уровня конкурентоспособности работников и организации;
в) нормативно- регламентирующий, способствующий повыше-
нию степени согласованности и упорядоченности деятельности 
работников и устойчивости функционирования организации;
г) инновационный, формирующий высокий уровень иннова-
ционной готовности и обеспечивающий динамику развития 
организации;
д) социально- психологический, способствующий положи-
тельной трансформации социальных отношений в организа-
ции, повышению уровня доверия, снижению уровня кон-
фликтности и применения неправовых практик

повышение уровня вовлеченности и мотиви-
рованности персонала; повышение уровня 
доверия; формирование социальных ресурсов 
организации и их использование в процессе 
достижения целей организации; повышение 
уровня адаптивности организации к изменени-
ям внешней среды

2. При наличии разных, на первый взгляд, аттрибу-
тивов «социально» и «человеко- », оба подхода 
в управлении не противоречат друг другу. Данный 
вывод мы основываем на понимании «социального» 
как совокупности «человеческого» при сохранении 
субъектности каждого, кто образует «социальное».

3. По нашему мнению, данные подходы могут быть 
рассмотрены как взаимодополняющие, при этом 
концепт «социально ориентированное управление», 
дополненный социоресурсным подходом, разра-
ботанным автором статьи, в содержательном от-
ношении более структурирован. Полагаем, то кон-
цепт «человекоцентричная организация» достаточ-
но удачно дополняет социально ориентированное 
управление в части усиления внимания к человеку 
как основы организации.

4. Появление понятия «человекоцентричная организа-
ция» отражает тенденцию к поиску социальных ре-
сурсов, актуальную в условиях дефицита ресурсов 
традиционных форм, и демонстрирует обоснован-
ность перехода к использованию основой формы 
социальных ресурсов –  социального капитала, в ос-
нове которого –  социальные отношения, сформиро-
ванные на основе доверия, партнёрства и взаимно-
го учёта социально значимых интересов.

5. Разработка новых подходов к управлению, основан-
ных на сходных теоретических положениях и резуль-
татах исследований различных отраслей наук, де-
монстрирует стремление к междисциплинарности, 
которое автор статьи отмечал в своих публикациях 
[3].
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OBJECT «SUBJECTIZATION» CONTEXT
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Moscow Pedagogical State University

The article presents the concepts of «socially oriented manage-
ment» and «human- centered organization» conceptual analysis re-
sults which the author considers from the standpoint of the man-
agement object «subjectivization» as a modern trend in the organi-
zations management. Essentially defining each of the concepts the 
author concludes that they are based on a similar theoretical idea 
of the management object transformation (in the classical scheme) 
into a subject with the right to an informed choice, his own interests, 
acting as an «acting actor». The author proposes the paradigms 
of «employee- function» and «employee- activity and relations sub-
ject» which act as peculiar metaphors reflecting the essence of the 
employees positions in the organization in accordance with the se-
lected relations types. The author draws conclusion about the ab-
sence of fundamental contradictions between these concepts justi-
fied by the idea of the «social as a set of human» and the focus on 
the social management resources using. On this basis the author 
suggests considering these concepts as complementary the study 
of the links between which is possible on the interdisciplinary ap-
proach basis.
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cial resources, socio- resource approach, social capital, non-direc-
tive management methods, activity subject.

References

1. Bogdanov A. A. Tectology. General organizational science. –  M.: 
Economica, 1989. Book 1. –  303 p.

2. Weber M. Selected works. –  M.: Progress, 1990. –  88 p.
3. Igumnov O. A. Economic imperialism in the study of social capi-

tal: the problem of interdisciplinary interaction // Theoretical and 
practical foundations of scientific progress in modern society: 
a collection of articles from the International scientific and practi-
cal conference (January 12, 2023, Ufa) / in 4 parts. Part 4. –  Ufa: 
OMEGA SCIENCE, 2023. –  166 p. –  P. 109–119. DOI: https://
doi.org/10.18411/doicode-2023.148

4. Igumnov O.A., Musarsky M. M. Axiological aspects of social 
capital as a resource for managing an organization // Modern 
science: topical issues, achievements and innovations: collec-
tion of articles from the XXIX International scientific and prac-
tical conference (Penza, February 10, 2023). –  Penza: MCNS 
“Science and Education”, 2023. –  348 p. –  Pp. 323–327. P. 325. 
DOI: https://10.18411/doicode-2023.081

5. Meadows E. Differences // Journal of Practical Psychologist. –  
2012. –  No. 1. –  Pp. 40–43.

6. Parsons T. On the structure of social action. –  M.: Academic 
Project, 2000. –  880 p.

7. Sociology of Management: Theoretical and Applied Explana-
tory Dictionary / Ed. A. V. Tikhonov. 2nd ed., corrected. –  M.: 
LENAND, 2016. –  480 p.

8. Toshchenko Zh. T. Paradoxical Man: monograph / Zh. T. Tosh-
chenko. –  2nd ed., revised. and enlarged. –  M.: UNITY-DANA, 
2017. –  543 p.

9. Teslinov A. G. Organizational Self- Development. Explosive In-
crease in the Quality of Activity. –  SPb.: Piter, 2022. –  224 p.

10. Schultz V. L. Sociology of Knowledge: History and Method-
ology / V. L. Schultz; In-t soc.-polit. issled. RAS. –  M.: Nauka, 
2006. –  196 p.

11. Meadows E. E. Person- Centered Approach in Organizational 
Relationships // Organizational Psychology. –  2014. –  No. 2. –  
P. 46–52.

12. Formation of a human- centered organization. Designing modern 
approaches to business management. Access mode: https://
blog.bitobe.ru/article/formirovanie- chelovekotsentrichnoy-
organizatsi. (date of access: 12/6/2024).

13. Human-centeredness –  a new trend or just a beautiful word. 
Access mode: https://1-arb.ru/articles/upravlenie- personalom/
kak-sdelat- korporativnyy-portal- poleznym-instrumentom- 
kommunikatsii-s-sotrudnikami/ (date of access: 9.12.2024).

14. Human-centricity in personnel management. Access mode: 
https://www.hr-director.ru/article/68198-chelovekotsentrichno
st-v-upravlenii- personalom (date of access: 8.12.2024).

15. The human- centred organization –  Rational and general princi-
ples. ISO 27500:2016. Access mode https://www.iso.org/obp/ui/
en/#iso: std:64239: en (date of access: 5.12.2024).



183

СОЦ
ИАЛ

ЬНО-ГУМ
АНИТАРНЫ

Е ЗНАНИЯ
Теоретический подход к управлению развитием киберспортивных 
мероприятий

Мирошниченко Максим Алексеевич,
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Киберспорт оказывает значительное влияние на экономику, ге-
нерируя доходы через продажу билетов, спонсорские контрак-
ты, трансляции и мерчандайзинг. В России, которая занимает 
лидирующие позиции в мировом киберспорте, существенные 
финансовые потоки направлены на развитие инфраструктуры, 
обучение и поддержку молодых талантов. Аспекты киберспор-
та внедряются в образовательные программы, способствуют 
улучшению навыков в области IT и создают новые возмож-
ности для трудоустройства. Культурно киберспорт также стал 
важным элементом общественной жизни. Он формирует уни-
кальную социальную среду, обеспечивая пространство для 
самовыражения и взаимодействия, особенно среди молодежи. 
Это также способствует развитию культурного обмена и инте-
грации на международном уровне. Несмотря на бурный рост 
и популярность, развитие киберспорта сопровождается рядом 
трудностей. Это включает недостаток институциональной под-
держки, проблемы с правовыми и организационными аспекта-
ми, а также вопросы здоровья и благополучия игроков. Также 
важно учитывать аспекты, связанные с этическими и социаль-
ными последствиями активного участия в киберспорте. Иссле-
дование управленческих аспектов представляет собой важное 
направление в изучении киберспорта. Оно позволяет выявить 
ключевые проблемы, разработать эффективные стратегии 
управления и поддержки, а также обеспечить устойчивое и со-
циально ответственное развитие данной отрасли.

Ключевые слова: киберспорт, киберспортивные мероприя-
тия, социология, социология управления, методы управления, 
управление, управление развитием.

Социология управления представляет собой крити-
чески важное направление исследований, которое ана-
лизирует управленческую деятельность через призму 
социальных процессов, структур и взаимодействий. Это 
направление науки изучает, как управленческие реше-
ния формируются под влиянием социальных факторов, 
таких как культурные нормы, ценности, интересы и соци-
альные структуры, и как управление влияет на организа-
ционные и общественные изменения.

В социальной системе выделяются две основные 
подсистемы –  управляющая и управляемая. В частно-
сти, Г. Спенсер, проводя аналогию между обществом 
и живым организмом, выделял в обществе “ управляю-
щее и управляемое сословия”. Управляемость есть ос-
новная характеристика, а управление –  основная функ-
ция социальной системы. “Процесс управления, –  писал 
академик В. Г. Афанасьев, –  есть не что иное, как упоря-
дочение системы. При этом поскольку одной из основ-
ных задач управления является сохранение качествен-
ной определенности системы посредством перевода ее 
из одного состояния в другое, упорядочивающее воз-
действие выступает как приведение системы в соответ-
ствие с присущими ей объективными закономерностя-
ми и тенденциями, характеризующими эту качественную 
определенность”.

В работе Сорокиной Н. Д. подчеркивается миссия со-
циологии в современно обществе, её значимость как ин-
струмента обратной связи при принятии управленческих 
решений. Особое внимание уделяется социально ответ-
ственной роли социологии, важности взаимодействия 
с гражданским обществом и разработке методов соци-
ального управления для обеспечения гармонии и устой-
чивого развития. Для нашего исследования упоминает-
ся очень важная вещь, речь идет про цифровое обще-
ство, «Сейчас можно наблюдать интенсивный процесс 
перехода к цифровому обществу. Такое общество тре-
бует соответствующих технологий, методов управления, 
но это ещё находится в стадии разработки». Что же та-
кое цифровое общество –  это направление развития ин-
формационного общества в русле цифровой трансфор-
мации. Для цифрового общества характерна цифровая 
трансформация общественных институтов и социальных 
отношений. В рамках этого процесса происходит внедре-
ние цифровых технологий в систему государственного 
управления, экономики и социальных институтов. В ре-
зультате наблюдают изменение принципов взаимодей-
ствия между субъектами общественных отношений –  пе-
реход в цифровой формат 1. Данная методология очень 
важна для нашей работы, так как процессы цифровой 
трансформации, применительно к спортивной сфере, 
могут быть задействованы, например, в отраслевых 
онлайн- мероприятиях 2.

Также, необходимо подчеркнуть, что социология 
представляет собой целостную разветвленную систе-

1 https://znanierussia.ru/articles/%D0%A6%D0%B8%D1%84%
D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B
1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE

2 h t tps : / /cyber len inka. ru /ar t ic le /n /v l iyan ie-  ts i f rovoy-
transformatsii- obschestva-na-razvitie- kibersporta-sredi- molodezhi/
viewer
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му знания. В структуре этой системы обычно выделя-
ют три взаимосвязанных уровня: первый –  общая соци-
ологическая теория и методология; второй –  специаль-
ные социологические теории (теории среднего уровня 
или отраслевые социологии); третий –  эмпирические 
исследования. Общая социологическая теория являет-
ся не только системой знания, но и описанием типового 
способа получения нового знания. Более высокие уров-
ни теоретического обобщения –  методологическая осно-
ва для построения теорий менее высокого уровня –  от-
раслевых и специальных. Эти теории “питаются” данны-
ми эмпирических исследований. Специальные социоло-
гические теории (теории среднего уровня по Р.Мерто-
ну) –  это отрасли социологического знания, изучающие 
поведение человека и функционирование объединений 
людей, социальных институтов в той или иной сфере об-
щественного бытия (сфере труда, досуга, быта, экономи-
ки, политики и т.п.). По классификации, предложенный 
Я.Щепаньским, существуют теории: 1) исследующие со-
циальные институты (социология труда, права, религии 
и т.п.); 2) исследующие социальные процессы (управле-
ния, интеграции, дезинтеграции и т.д.). Отсюда следует, 
что социология управления –  это специальная социоло-
гическая теория (теория среднего уровня), изучающая 
управление общественными системами как социальный 
процесс. В классической системе социологии П. Сороки-
на социальное управление входит в ее четвертый раз-
дел –  социальную политику (социальную медицину или 
учение о счастье). Его задачей, по мнению П. Сорокина, 
является –  формулировка рецептов, указание средств, 
пользуясь которыми можно и должно достигать цели 
улучшения общественной жизни и человека.

Для нашего исследования крайне важно подчер-
кнуть такой аспект, как методы управления. В управ-
лении, Жихарев К. Л. выделяет 4 таких метода: соци-
альные и социально- психологические, экономические, 
организационно- административные и самоуправление. 
Самым важным и основным методом, конечно же явля-
ется социальный и социально- психологический метод. 
По мнению Жихарева К.Л, «данный метод управления 
связан с достижением целей общества не только эко-
номическими, организационно- административными спо-
собами мотивации человеческого поведения, но и непо-
средственно через постановку социальный целей, повы-
шения качества жизни, укрепления организаций, повы-
шение социальной зрелости общества, его отдельных 
структур, управленцев в первую очередь» 1. Доказатель-
ством важности данного метода в социологии управле-
ния является то количество ученых, которые под тем или 
иным углом рассматривают в своих трудах, например, 
Кузьменкова В. Н., Паламурчук. Г.И., Харитонов Н. И., Ду-
боркина И. А., Бокарева Е. В.

Не будет лишним упомянуть работу Старостин А. М., 
в которой он указывает обычное описание сущности 
управления: «элемент и одновременно функцию орга-
низованных систем различной природы (биологиче-
ских, технических и др.), обеспечивающую сохранение 
их структуры, поддержание режима деятельности, ре-
ализацию программы и цели деятельности». Но тут же 
подчеркивает некоторые корректировки касаемо данно-
го определения. Он подмечает, что «сохранение струк-
туры и поддержание режима деятельности» имеют до-
статочно локальный характер, в то время как основные 
задачи направлены именно что на изменение структуры 
и функций, и, в последствии, режима деятельности. Дан-
ная работа важна для нашего исследования, так как он 
так же, как и мы, считает управление развитием востре-

1 https://www.e-rej.ru/Articles/2008/Zhiharev109.pdf

бованным, по отношению к социальным системам и ор-
ганизациям 2.

В диссертации Масса А. М., «Управление развити-
ем организаций», автор дает очень четкое определение 
значимости и важности развития организаций. «Всякая 
динамично функционирующая организация по природе 
своей нуждается в постоянном обновлении и развитии. 
Процветающие организации становятся таковыми пре-
жде всего именно благодаря способности к развитию 
и адаптации к меняющейся внешней среде. Поэтому 
и в рассуждениях о развитии организаций имеется в ви-
ду нечто большее, чем принят^ некоторая ограничен-
ная во времени совокупность чрезвычайных перемен, 
обусловленных спецификой переживаемого нами пери-
ода формирования конкурентных рыночных отношений 
и масштабных социальных преобразований. Мышление 
категориями непрерывного развития является парадиг-
мой современной организации. С полным основанием 
можно утверждать, что организация живет изменения-
ми». И действительно, без развития, находясь в стагна-
ции, организация претерпит исключительно негативные 
последствия. Но, никакое развитие не может происхо-
дить без управленческих аспектов для контроля и на-
правления развития организации в нужное русло. Масс 
так же подчеркивает, что с позиции динами инновация 
в организации, это не отклонение от нормы, то есть 
от того, в каком направлении организации двигалась 
(стагнировала) последнее время, а это и есть и должна 
быть норма 3.

Для полноценного описания, которое требуется для 
корректного и качественного управления развитием, 
обратимся к работе Векшиной И. Е., в которой сказа-
но, что «Управление развитием процесс целенаправ-
ленного, периодического и нескончаемого воздействия 
на направления деятельности производимые функции, 
структуру организации, уровни производительности 
и качества продукции. Управление развитием проявля-
ется во всевозможных формах». Далее Векшина И. Е. 
указывает, что ведущей формой управления развити-
ем является стратегическое управление. Мы полностью 
согласны с мнением Векшиной И.Е, и так же считаем, 
что стратегическое управление является самым важ-
ным и главным аспектом развития деятельности орга-
низации. Без данного аспекта невозможно представить 
корректное определение направления движения нового 
ветка в развитие организации 4.

Похожее мнение имеет Кожевина О. В., в своей ра-
боте «Управление развитием и организационными из-
менениями в системе менеджмента компании», которая 
так же будет полезна для нашего исследования. Коже-
вина О. В. определяет развитие и изменения неотъемле-
мой составляющей, как общественно жизни, так и жиз-
ни самой организации. «Любая организация, являясь от-
крытой социально- экономической или производственно- 
хозяйственной системой, объединяет в себе две целевых 
установки –  желание выжить и стремление развивать-
ся». Мы полностью согласны с данным высказывани-
ем, и еще раз подчеркиваем важность стратегического 
управления, так как без данного метода «желание вы-
жить и стремление развиваться» будут оставаться лишь 
желаниями и стремлениями, и ничем другим 5.

2 https://cyberleninka.ru/article/n/novye- podhody-k-metodologii- 
sotsialnogo-upravleniya/viewer

3 https://www.dissercat.com/content/upravlenie- razvitiem-
organizatsii

4 https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie- razvitiem-kompanii/
viewer

5 https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie- razvitiem-i-
organizatsionnymi- izmeneniyami-v-sisteme- menedzhmenta-
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Критически важным аспектом написания нашей ра-

боты является использование методов и формулиро-
вок, применимых к социологии управления, от таких 
мастодонтов «теорий управленческих решений», как 
Ф. Тейлор, Э. Мэйо, П. Друкер и многих других. Спер-
ва упомянем Ф. Тейлора, который привнес такую рево-
люционную идею, как повышение производительности 
научным методом путем одновременного сокращения 
издержек и усилий 1. В контексте управления развитием 
киберспортивного мероприятия, данная теория найдет 
активное применение. Во-первых, используя данный ме-
тодом, можно стандартизировать операционные проце-
дуры каждого этапа подготовки киберспортивного меро-
приятия. Начиная от подготовки игровой площадки, за-
канчивая управлением потоков посетителей и участни-
ков. Стандартизация действий позволяет снизить веро-
ятность ошибок и минимизировать временные затраты, 
создавая единый подход к решению оперативных задач.

В теории Э. Мэйо, который основал школу человече-
ских отношений», можно упомянуть расширенную клас-
сификацию управленческих методологических подхо-
дов, включая административный подход, стратегиче-
ский, творческий и т.д. Свою теорию Э. Мэйо сформу-
лировал так, что четкие сформированные нормативы, 
подробные инструкции и достойная оплата труда даже 
в совокупности не всегда ведут к повышению произво-
дительности труда, в отличие от благоприятных отноше-
ний в коллективе. Конечно, данная теория прямо про-
тиворечит точки зрения школы научного менеджмента, 
в том числе и взглядам Ф. Тейлора. Тем не менее, тот 
факт, что работник всегда учитывает при выборе орга-
низации не только уровень оплаты труда, но и характер 
отношений в коллективе, мы видим и сегодня. При этом 
хорошие отношения нередко перевешивают более вы-
сокий уровень материального вознаграждения 2. В кон-
тексте управления развитием киберспортивных меро-
приятий, данную теорию можно применить к созданию 
и поддержанию благоприятного климата в команде, что 
приведет к повышению мотивации сотрудников, задей-
ствованных в организации данного мероприятия. Также, 
данная методология может быть использована для фор-
мирования условий, способствующих открытой комму-
никации и поддержке среди сотрудников. Это особенно 
важно для улучшения уровня организации киберспор-
тивного мероприятия, где требуется точное исполнение 
задач и оперативного реагирования.

А. И. Пригожин в своей книге выделял 3 фазы из ко-
торых состоит жизненный цикл организации. И все, 
вплоть до момента наступления стадии «стабилизация», 
заключается в непрерывном развитии, как внутренняя 
деятельность организации, так и внешняя. В стадии за-
рождения, где «все могут что-то предлагать и действо-
вать по-своему», подача разного рода идей. Далее, 
в стадии младенчества идет расширение по всем на-
правлениям. «Растут обязательства перед клиентами 
и партнерами, расширяется деятельность, каждое ре-
шение оказывается первым, все работают с повышен-
ной самоотдачей, задерживаются подолгу, в планирова-
нии дела преобладает интуиция». Самая показательная 
стадия, в которой видно, что без развития организация 
очень быстро сойдет на нет, справедливости ради, сто-
ить заметить, что, как и отмечал А. И. Пригожин, орга-
низация в любом случае придет к своему логическому 
завершению, а именно, смерти, неважно, сколько прой-

kompanii/viewer
1 https://cyberleninka.ru/article/n/nauchnye- polozheniya-

f - tey lora- i - ih -v l iyan ie-na-razv i t ie -  s is tem-mater ia lnogo- 
stimulirovaniya-truda/viewer

2 https://naukaru.ru/ru/nauka/article/21056/view

дет времени, 100, 200 или 500 лет, любую организацию 
ждет смерть по одной просто причине, по причине, из-
за которой эта организация так долго существовала, 
по причине развития других организаций- конкурентом. 
Что же о стадии, которая больше и сильнее всего ото-
бражает данный аспект, это стадия «вперед и больше!». 
В данной стадии превалирует экстенсивность. «Все идет 
в ширь и в рост: больше персонала, оборотов, клиентов, 
площадей оборудования. Успех налицо и приводит к не-
которым преувеличениям своих возможностей и пре-
небрежению опасностями. Много ошибок, но они легко 
прощаются» 3.

Также, для нашего исследования можно рассмотреть 
работу А. П. Прохорова «Русская модель управления». 
Как писал А. П. Прохоров, «Классическое западное об-
щество основано на конкурентной борьбе независимых 
хозяйствующих субъектов. В современных условиях, под 
воздействием государственного и общественного регу-
лирования, западные системы управления занимаются 
как бы «администрированием конкурентов». Государ-
ство и общество неконкурентными, преимущественно 
административными методами регулируют отношения 
между конкурирующими друг с другом и внутри себя 
хозяйственными, политическими, социальными ячей-
ками: фирмами, религиозными конфессиями, научны-
ми и художественными течениями, политическими пар-
тиями и общественными движениями. Русская модель 
управления в своем нестабильном состоянии занима-
ется вещами прямо противоположными. Она навязыва-
ет низовым ячейкам «конкуренцию администраторов». 
В России внутри каждой кластерной единицы –  в цехе, 
в команде, в фирме, в воинской части отношения преи-
мущественно неконкурентные. Между собой кластеры 
связываются уже конкурентными отношениями. Это со-
вершенно другой тип деятельности –  конкуренция адми-
нистраторов. Данный вид конкурентной борьбы значи-
тельно сильнее, чем западная конкуренция, он ускоряет 
все процессы, отличается неизмеримо большей жестко-
стью и за меньший срок достигает большей силы конку-
рентного воздействия». Таким образом, «конкуренция 
администраторов» становится центральным элементом 
русской управленческой модели. Она создаёт динамич-
ную, но нестабильную структуру взаимодействий, где 
высокие темпы изменений и острые формы соперни-
чества между управленцами определяют характер раз-
вития системы. Этот подход позволяет решать задачи 
в условиях ограниченных ресурсов и высокого уровня 
неопределенности, но одновременно порождает риски 
системной дестабилизации и усилений конфликтов 4.

Литература
1. Светлана И.И, Сергей И. Р. Влияние цифровой 

трансформации общества на развитие киберспор-
та среди молодежи // Ученые записки универси-
тета имени П. Ф. Лесгафта. –  2021. –  № 6 (196) –  
С. 146–149. [Электронный ресурс]. Режим досту-
па: https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie- tsifrovoy-
transformatsii- obschestva-na-razvitie- kibersporta-sredi- 
molodezhi/viewer

2. Жихарев К. Л. Методы Социального управления 
С. 1–17 [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://www.e-rej.ru/Articles/2008/Zhiharev109.pdf

3. Старостин А.М Новые подходы к методологии со-
циального управления. 2009 г. С. 6–20 [Электрон-
ный ресурс]. Режим доступа: https://cyberleninka.

3 http://www.amac.md/Biblioteca/data/26/03/Management/
Prigojin.pdf

4 https://adsessor.narod.ru/Books_pdf/2/Prohorov.pdf



№
 1

  2
02

5 
 [С

ГЗ
]

186

ru/article/n/novye- podhody-k-metodologii- sotsialnogo-
upravleniya

4. Масс А. М. Управление развитием организации. 
Диссертация, автореферат. 1998 г. С. 1–22 [Элек-
тронный ресурс]. Режим доступа: https://www.disser-
cat.com/content/upravlenie- razvitiem-organizatsii

5. Векшина И. Е. Управление развитием компании. 
2016 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie- razvitiem-
kompanii/viewer

6. Кожевина О. В. Управление развитием и орга-
низационными изменениями в системе менед-
жмента компании // Вестник университета № 11, 
2012 г. С. 117–120 [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie- 
razvitiem-i-organizatsionnymi- izmeneniyami-v-sisteme- 
menedzhmenta-kompanii/viewer

7. П.В. Гуща С. А. Константинов Научные положе-
ния Ф. Тейлора и их влияние на развитие систем 
материального стимулирования труда 2010 г. 
С. 29–35[Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/nauchnye- polozheniya-
f-teylora-i-ih-vliyanie-na-razvitie- sistem-materialnogo- 
stimulirovaniya-truda/viewer

8. Тебекин А.В., Денисова И. В., Тебекин П. А. Влияние 
научной школы человеческих отношений на разви-
тие современного менеджмента // Журнал исследо-
ваний по управлению Том 4 № 5, 2018 С. 1–8 [Элек-
тронный ресурс]. Режим доступа: https://naukaru.ru/
ru/nauka/article/21056/view

9. А.И. Пригожин. Методы развития организации, При-
ложение к журналу «Консультант», 9–2003, С 1–104 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.
amac.md/Biblioteca/data/26/03/Management/Prigojin.
pdf

10. Прохоров А. П Русская модель управления 364 с.

THEORETICAL APPROACH TO MANAGING THE 
DEVELOPMENT OF ESPORTS EVENTS MANAGEMENT

Miroshnichenko M. A., Petrova T. E.
Institute of Management Technologies of Moscow State Technical University of 
Radio Engineering, Electronics and Automation

Esports has a significant impact on the economy, generating rev-
enue through ticket sales, sponsorship contracts, broadcasts and 
merchandising. In Russia, which occupies a leading position in glob-
al esports, significant financial flows are directed towards the de-
velopment of infrastructure, training and support of young talents. 
Aspects of esports are being introduced into educational programs, 
contribute to the improvement of IT skills and create new employ-
ment opportunities. Culturally, esports has also become an important 
element of public life. It forms a unique social environment, providing 
a space for self-expression and interaction, especially among young 

people. It also promotes the development of cultural exchange and 
integration at the international level. Despite its rapid growth and 
popularity, the development of esports is accompanied by a number 
of difficulties. These include a lack of institutional support, problems 
with legal and organizational aspects, as well as issues of health 
and well-being of players. It is also important to consider aspects re-
lated to the ethical and social consequences of active participation 
in esports. The study of managerial aspects is an important direction 
in the study of esports. It helps identify key issues, develop effective 
management and support strategies, and ensure sustainable and 
socially responsible development of the industry.

Keywords: eSports, eSports events, sociology, sociology of man-
agement, management methods, management, development man-
agement.
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Настоящая публикация посвящена всестороннему анализу 
влияния социальной политики на формирование экологиче-
ского сознания у молодёжи в Российской Федерации. Пред-
принята попытка вскрыть корреляции между проводимыми го-
сударственными инновациями и ростом уровня экологической 
осведомленности среди российской молодёжи. В рамках ис-
следования рассмотрены основные инициативы и программы, 
направленные на популяризацию экологически ответствен-
ного поведения. Особое внимание уделено образовательным 
проектам, стимулирующим интерес к вопросам устойчивого 
развития, содействующим формированию экологической 
идентичности. Компаративному анализу подвергаются так-
же социальные дискурсы и медийные влияния, оказывающие 
существенную роль в укреплении мироощущения, ориенти-
рованного на экологическую ответственность. Выводы статьи 
подчеркивают необходимость усиленной интеграции эколого-
ориентированных компонентов в социально- политическое про-
странство России для достижения устойчивого, экологически 
сознательного общества.

Ключевые слова: социальная политика, экологическое воспи-
тание, молодёжь, молодёжная политика, экология, экологиче-
ская идентичность, экологическая сознательность, акселера-
тор проектов.

Введение
Осознание того, что экологическая культура общества 
является ключевым фактором в формировании эколо-
гической политики страны, приобретает всё большее 
значение. Важно понимать, что именно от уровня эколо-
гической просвещённости и осведомленности граждан 
зависит успешность многих природоохранных инициатив. 
Государственные структуры и органы власти уделяют 
значительное внимание решению экологических вопро-
сов. Активная работа ведется по разработке программ 
и инициатив, направленных на улучшение взаимодей-
ствия общества с природой. Воспитание экологической 
ответственности и внедрение устойчивых практик стано-
вятся приоритетными направлениями.

Основная задача государства заключается в мини-
мизации негативного влияния на окружающую среду, 
рациональном использовании ограниченных природ-
ных ресурсов, внедрении современных инновационных 
подходов для достижения экологической безопасности, 
а также в осуществлении мониторинга и контроля на ох-
раняемых природных территориях [18,22].

Вовлечение молодёжи в процесс разрешения эко-
логических проблем через социальное проектирование 
культивирует ценности бережного отношения к природе 
и стимулирует инновационные подходы к природополь-
зованию.

Интеграция экологических принципов в образова-
тельные программы и проектную деятельность студен-
тов формирует активное гражданское сознание и от-
ветственность за окружающую среду. Важно учитывать 
многоуровневый подход, который охватывает локаль-
ные, региональные и федеральные инициативы, позво-
ляя синергетически использовать ресурсы и компетен-
ции различных участников.

Методы
В ходе исследования влияния проводимой государством 
социальной политики, направленной на развитие эколо-
гической сознательности у российской молодёжи, важ-
но применять комплексный подход, который включает 
в себя различные методы анализа и сбора информа-
ции. Эти методы помогают глубже понять, как именно 
изменения в социальной политике могут формировать 
или укреплять экологические ценности среди молодого 
поколения в России.

Одним из ключевых методов является анализ на-
учной литературы (контент- анализ), который позволил 
ознакомиться с существующими исследованиями и пу-
бликациями по данной теме. Кроме того, данный ме-
тод помогает выявить пробелы в текущих исследовани-
ях и даёт представление о том, какие аспекты социаль-
ной политики уже получили внимание, а какие остают-
ся недостаточно проработанными. Это особенно важно, 
учитывая, что экологическая сознательность молодых 
людей может формироваться под влиянием различных 
социальных, экономических, политических и культурно- 
духовных факторов.

Интеграция данных, полученных в результате анали-
за, позволяет всесторонне изучить влияние социальной 
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политики на развитие экологической сознательности 
у российской молодёжи, обеспечивая надежную плат-
форму для дальнейших исследований и практических 
рекомендаций. Ключевыми факторами являются изме-
нение экологической ситуации, развитие информацион-
ных технологий, государственная политика в области об-
разования, а также иные социальные и экономические 
факторы.

Результаты

Направления реализации социальной политики в рамках 
формирования экологической культуры российской 
молодежи
Формирование экологической сознательности у студен-
тов играет важную роль в развитии экологической куль-
туры, познании ответственности за природное окружение 
и продвижении устойчивого образа жизни среди моло-
дёжи [2,12]. Основная цель такого воспитания состоит 
в пробуждении у студентов осознания экологической зна-
чимости, необходимости сохранения природных богатств 
и биоразнообразия. Это также способствует развитию 
навыков, необходимых для экологически осознанного 
поведения и принятия обоснованных решений в области 
экологии [9].

Таблица 1. Основные направления социальной политики в рамках 
развития экологической сознательности у российской молодежи

№ Направление про-
ектной деятельно-
сти в сфере эколо-

гической моло-
дежной политики

Характеристика направления

1 Озеленение город-
ских территорий

Формирование и содержание 
городских зеленых пространств, 
парков, садов для улучшения эко-
логической ситуации и создания 
удобной площадки для отдыха 
и расслабления.

2 Сортировка и пе-
реработка отходов

Организация системы сбора, со-
ртировки и переработки мусора 
с привлечением местного населе-
ния, обучение и информирование 
о правилах утилизации и перера-
ботки отходов для снижения нега-
тивного воздействия на окружаю-
щую среду.

3 Создание экологи-
ческих образова-
тельных программ

Разработка и внедрение образова-
тельных курсов, мастер- классов, 
лекций, семинаров по экологии, 
устойчивому развитию для повы-
шения экологической грамотности 
и осознанности.

4 Организация эко-
логических меро-
приятий и акций

Проведение экологических кам-
паний, уборке территорий, сбору 
мусора, экологических выставок, 
фестивалей, конференций для 
привлечения внимания к пробле-
мам окружающей среды.

Экологическое социальное проектирование объеди-
няет действия, которые направлены на разрешение эко-
логических проблем с учётом социальных аспектов и по-
требностей общества, особенно затрагивающих моло-
дёжь [16]. Оно включает в себя симбиоз экологических 
и социальных элементов в рамках различных проектов, 

которые стремятся поддерживать устойчивое развитие 
и общее благополучие. Темы таких проектов широки 
и многоплановы, но крайне важно поддерживать баланс 
между экологическими и социальными элементами, учи-
тывая потребности в этих сферах (таблица 1).

Важно рассматривать инициативы по формированию 
экологического сознания среди студентов и молодёжи 
через проектную деятельность и выявление активностей 
в сфере природопользования на разных уровнях.

Социальное проектирование в экологическом образовании 
российской молодежи
На локальном уровне, который сосредоточен в высшем 
учебном заведении как в центре получения знаний и уме-
ний в социальном проектировании, проводится оценка 
навыков студентов и выделение главных направлений их 
развития. На этом этапе создается комплекс мероприя-
тий, направленных на развитие навыков экологического 
социального проектирования.

Региональный уровень характеризуется взаимодей-
ствием региональных органов власти в области моло-
дёжной политики с образовательными организациями 
в области экологического социального проектирования, 
выстраивания взаимодействия с региональными экспер-
тами, проведением региональных форумов и грантовых 
конкурсов для реализации молодёжных экологических 
инициатив.

Федеральный уровень характеризуется проведением 
грантовых конкурсов Федерального агентства по делам 
молодёжи (Росмолодежь). Гранты для физических лиц 
среди молодёжи, поддержки на федеральном уровне 
лучших практик в области устойчивого развития, вне-
дрения их в современную молодёжную повестку.

Социальное проектирование занимает ключевую по-
зицию в экологическом образовании студенческой моло-
дёжи, так как способствует развитию экологической ос-
ведомленности, формированию ценностей ответствен-
ного отношения к природе и активизации участия мо-
лодёжи в решении экологических задач. Современное 
восприятие теории социального проектирования отра-
жается в использовании образовательных механизмов 
на всех уровнях исполнительной власти, что позволяет 
студентам применить свои инициативы на практике и ре-
ализовать их в реальных проектах.

Таким образом, направления реализации социальной 
политики в рамках формирования экологической куль-
туры среди российской молодёжи выступают не только 
актуальной задачей, но и стратегической основой для 
устойчивого развития общества [5, 6].

Расходы федерального бюджета Российской Федерации 
на социальную политику и экологическое образование 
молодежи
Согласно сведениям Федеральной службы государствен-
ной статистики, доля расходов государственного сектора 
относительно коммерческого и сектора производителей 
специализированных услуг по охране окружающей сре-
ды, составляет 17,7% в 2017 году, 20,5% в 2018 г, 28,7% 
в 2019 г, 31,3% в 2020 г, 35,3% в 2021 г. [10]. Таким об-
разом, несмотря на незначительную отрицательную ди-
намику в рамках сопоставимых цен к предыдущему году, 
указанную в таблице 2, можно наблюдать явную тенден-
цию увеличения доли расходов государственного сектора 
на охрану окружающей среды в период с 2017 по 2021 
годы. Это может свидетельствовать о растущем внимании 
государства к проблемам экологии и устойчивого разви-
тия. Увеличение вовлеченности государственных средств 
в экологические инициативы может быть обусловлено как 
внутренними политическими приоритетами, так и соот-
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ветствием международным обязательствам в области 
охраны окружающей среды [25; 26].

Таблица 2. Расходы на охрану окружающей среды 
(государственный сектор)

2017 2018 2019 2020 2021

в фактически дей-
ствовавших ценах, 
(млн руб.) 11

6 
28

2

14
8 

25
2

25
0 

29
5

30
3 

90
7

43
8 

39
2

В процентах к преды-
дущему году (в сопо-
ставимых ценах), % 10

3,
2

98
,6

98
,6

99
,9

98
,5

Источник: составлено по данным ФСГС РФ. URL: https://rosstat.
gov.ru/folder/210/document/13209 (дата обращения: 12.12.2024). 
[10]

Согласно данным Министерства финансов Россий-
ской Федерации, за последние пять лет отмечается 
устойчивый рост ассигнований на социальную полити-
ку. В 2023 году на эти цели выделено около 30% общего 
объема федерального бюджета (составляет 7 673,9 млрд 
руб.), что свидетельствует о приоритетности данных на-
правлений для государства [3].

Параллельно, в рамках программы устойчивого раз-
вития и перехода к экологически- ориентированной эко-
номике, увеличиваются расходы на экологическое об-
разование молодёжи (см. таблицу 3). Программы эко-
логического просвещения и обучения стали неотъемле-
мой частью образовательной политики, направленной 
на формирование у подрастающего поколения экологи-
чески ответственного мышления [4, 11, 23, 24]. Расходы 
на реализацию этих программ за последние два года 
увеличились более чем на 20%, что указывает на расту-
щее понимание значимости экологической грамотности 
среди молодых россиян.

Таблица 3. Расходы федерального бюджета на финансовое 
обеспечение реализации национальных экологических проектов 
и программ в 2021–2024 годах, (млрд руб лей)

Расходы федерального 
бюджета

2021 2022 2023 2024

Всего на реализацию 
экологических проектов 
(млрд руб.)

78,1 136,5 120,7 88,0

На поддержку молодеж-
ных экологических про-
ектов и экологическое 
образование молодежи 
(млрд руб.)

10,5 19,8 18,8 7,9

Доля поддержки моло-
дежных экологических 
проектов от общего ко-
личества выделенных 
средств, %

13,4 14,5 15,5 8,9

Источник: составлено по данным Министерства финансов 
Российской Федерации. URL: https://minfin.gov.ru/common/up-
load/library/2023/01/main/BDG_23–25.pdf (дата обращения: 
15.12.2024).[3]

Акселераторы молодежных экологических проектов
Акселераторы проектов –  это специализированные про-
граммы, направленные на ускоренное развитие стар-
тапов и инновационных идей за счет предоставления 

участникам необходимых ресурсов, включая менторскую 
поддержку, консультации, обучение и финансирование. 
В данном контексте речь идет именно о поддержке про-
ектов, направленных на решение экологических проблем.

Фонд президентских грантов в 2022 году разработал 
специальную программу, нацеленную на экологические 
идеи и стартапы, созданные молодыми инициативными 
гражданами [19]. Основная цель этой программы заклю-
чается в ускоренном преобразовании перспективных 
экологических идей в реальные проекты, которые мо-
гут оказать значительное воздействие на окружающую 
среду и социальные структуры. Одним из ярких приме-
ров успеха такой программы стал проект по переработке 
пластика в городах средней полосы России.

Важно также отметить образовательную компонен-
ту акселераторов. Участники получают уникальную воз-
можность обучаться у ведущих экспертов в области эко-
логии и устойчивого развития, обмениваться опытом 
и лучшими практиками [1]. В результате, молодые ис-
следователи и предприниматели не только развивают 
свои проекты, но и становятся полноценными участни-
ками глобального экологического движения. Сотруд-
ничество с Фондом президентских грантов направлено 
на поддержку устойчивого развития и формирование но-
вого поколения экологически осознанных лидеров [7]. 
Можно утверждать, что акселератор молодёжных эко-
логических проектов при поддержке фонда президент-
ских грантов является важным механизмом, способ-
ствующим формированию устойчивого будущего [21]. 
Он играет ключевую роль в создании новых решений 
и поддержки молодых инициатив, что особенно важно 
в условиях глобальных экологических вызовов.

Обсуждение
За последние два года осведомленность молодёжи о на-
циональных проектах значительно возросла [8]. На сегод-
няшний день о приоритетных направлениях развития Рос-
сии осведомлены 50% людей в возрасте от 18 до 34 лет. 
Из них 49% готовы активно участвовать в реализации 
данных инициатив, особенно интересуясь культурными 
и образовательными проектами. Молодёжь в основном 
видит себя в организационной сфере, занимаясь продви-
жением проектов в социальных сетях, а также в волон-
терской деятельности [13, 14].

Интерес российской молодёжи к нацпроектам «Эко-
логия» составляет 31%. Особый интерес проявляют де-
вушки, их доля составляет 33% против 26% среди юно-
шей [19]. Согласно мнению молодых россиян, наиболее 
значимыми темами в национальных проектах являются 
здоровье, медицина, безопасность и экология. Они го-
товы использовать свои коммуникативные навыки и со-
временное технологическое оснащение для поддержки 
развития нацпроектов.

Заключение
Следует отметить, что социальная политика играет од-
ну из ключевых ролей в формировании экологической 
сознательности у российской молодёжи. Благодаря це-
ленаправленным мерам и программам экологического 
воспитания, молодёжная политика в России получила по-
тенциал для значительных изменений в области экологии. 
Интеграция образовательных инициатив, направленных 
на развитие экологической идентичности [15], становит-
ся катализатором изменений, мотивирующих молодое 
поколение к активной защите природы.

Современные подходы к социальному воспитанию 
фокусируются на вовлечении молодёжи в экологиче-
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ские проекты и инициативы, что способствует развитию 
ответственного отношения к окружающей среде. Это, 
в свою очередь, формирует новые нормы поведения 
[17]. и создает условия для повышения уровня экологи-
ческой сознательности среди молодых граждан.

Важность данных инициатив трудно переоценить, так 
как именно молодёжь представляется тем движущим 
фактором, который способен кардинально изменить эко-
логическую ситуацию в стране. Поддержка молодёжных 
движений и развитие специальных программ, ориенти-
рованных на популяризацию экологического мышления 
[20], формируют более устойчивое общество.

Таким образом, социальная политика, направленная 
на развитие экологического воспитания, является важ-
ным элементом, который способствует формированию 
экологически ответственного поколения в России, под-
черкивая необходимость дальнейших стратегий и ини-
циатив в этой области.
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This publication is devoted to a comprehensive analysis of the influ-
ence of social policy on the formation of environmental awareness 
among young people in the Russian Federation. An attempt has 
been made to reveal the correlations between the state innovations 
and the growth of environmental awareness among Russian youth. 
The study examines the main initiatives and programs aimed at pop-
ularizing environmentally responsible behavior. Particular attention 
is paid to educational projects that stimulate interest in sustaina-
ble development issues and contribute to the formation of environ-
mental identity. Social discourses and media influences that play 
a significant role in strengthening the worldview focused on envi-
ronmental responsibility are also subject to comparative analysis. 
The conclusions of the article emphasize the need for enhanced 
integration of environmentally oriented components into the socio- 
political space of Russia to achieve a sustainable, environmentally 
conscious society.
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В статье изложены источники и факторы, влияющие на мо-
тивацию к государственной службе в теории PSM. Отмечено, 
что существует зависимость между социодемографическими 
переменными такими, как семейное положение, уровень обра-
зования, пол, организационная среда и преобладанием у слу-
жащих факторов внутренней мотивации.

Ключевые слова: мотивация государственных служащих, мо-
тивирующие факторы.

Рабочие места в государственном секторе становят-
ся все более привлекательными и конкурентоспособны-
ми в России, несмотря на растущее число проблем, свя-
занных с государственной службой (например, высокий 
уровень коррупции и низкая эффективность). Широко 
распространено мнение, что государственная служба 
есть «особое призвание», и только те, кто стремится за-
ботиться об общественном благе, искренне желает вне-
сти свой вклад в общество и помогать другим, готовы 
проявить самомотивацию, чтобы откликнуться на этот 
призыв. Особенности характера государственной служ-
бы послужили основанием для появления теории моти-
вации государственных служащих (англ. Public Service 
Motivation Theory, PSM) (Perry and Wise, 1990), которая 
наряду с другими многочисленными исследованиями 
мотивации [1] также пытается ответить на три вопроса: 
отличается ли мотивация государственных служащих 
от мотивации персонала в частном секторе, можно ли 
мотивацией объяснять эффективность деятельности 
государственных служащих и каковы предпосылки или 
определяющие факторы мотивации к государственной 
службе.

Цель статьи –  анализ теории мотивации к государ-
ственной службе, определение источников и факторов, 
влияющих на мотивацию государственных служащих, 
что важно для определения концептуальных рамок про-
граммы социологического исследования по данной про-
блеме.

Теория мотивации к государственной службе как 
специфическая концепция была впервые предложена 
Дж. Перри и Л. Уайзом и предполагала относительно 
более высокую степень альтруизма у государственных 
служащих (Perry and Wise, 1990). Если общие теории мо-
тивации включают как внутренние, так и внешние сти-
мулы, не делая акцент ни на одном из них, то теория мо-
тивации к государственной службе отдает предпочтение 
внутренним стимулам перед внешними. Ценить внутрен-
ние вознаграждения и избегать внешних –  важнейшая 
черта людей с высоким уровнем мотивации к государ-
ственной службе.

Теория мотивации государственных служащих пред-
полагает, что мотивация к государственной службе яв-
ляется важным фактором, способствующим повышению 
эффективности государственного управления, повыше-
нию результативности работы государственного аппара-
та и укреплению общественного доверия к правитель-
ству.

Проведенное Дж. Перри (Perry, 1997) четырехмерное 
исследование мотивации государственных служащих 
указывает на уникальность мотивации в государствен-
ном секторе. Проанализированные автором четыре из-
мерения включают в себя участие в разработке полити-
ки, приверженность общественным интересам, состра-
дание и самопожертвование, которые обычно присущи 
работникам государственного сектора. Считается, что 
люди, проявляющие большой интерес к разработке по-
литики, всестороннюю заботу об общественных интере-
сах, сострадание и дух самопожертвования, обладают 
высоким уровнем мотивации к государственной службе 
[7]. Однако эти четыре аспекта не могут быть использо-
ваны для объяснения отношения к работе и поведения 
служащих государственного сектора, которые являются 
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результатом сочетания общих мотивов к работе (напри-
мер, зарплата, репутация) и специфических мотивов го-
сударственной службы. Таким образом, исследователям 
мотивации государственных служащих необходимо от-
ветить на вопрос, является ли теория PSM абсолютной 
концепцией, которая существует исключительно в госу-
дарственном секторе, или это релятивистская концеп-
ция, которая указывает на относительный приоритет од-
них мотивов над другими.

По сравнению с концептуализацией теории мотива-
ции государственных служащих, предложенной Перри 
(1997), релятивистский взгляд на мотивацию к государ-
ственной службе предполагает, что это не абсолютная 
концепция, а относительный приоритет внутренних сти-
мулов над внешними. Внутренние вознаграждения, та-
кие как чувство выполненного долга, предоставляются 
отдельным людям самими собой, в то время как внеш-
ние вознаграждения, такие как высокая зарплата, пре-
доставляются другими людьми. Теория мотивации к го-
сударственной службе предполагает относительное 
предпочтение внутренних стимулов внешним. Предпо-
чтение внутренних вознаграждений внешним –  важней-
шая черта людей с высоким уровнем мотивации к госу-
дарственной службе.

Люди часто мотивированы рядом факторов, 
а не только одним. На основе многочисленных сравни-
тельных исследований работников государственного 
и частного секторов в научных трудах могут быть обоб-
щены универсальные мотивы трудовой деятельности. 
Согласно частоте появления мотивационных факторов, 
у работников государственного и частного секторов есть 
несколько общих мотиваторов работы: гарантия занято-
сти, высокая зарплата, продвижение по службе, возмож-
ность приносить пользу обществу, дружелюбный кол-
лектив, а также высокий социальный статус и престиж. 
Однако исследования в области мотивации к работе 
демонстрируют неоднозначные результаты, свидетель-
ствующие о том, что ни один из этих шести факторов 
не оценивается служащими государственного сектора 
абсолютно высоко и иногда полностью игнорируется ра-
ботниками частного [4]. При этом относительная оценка 
«возможности приносить пользу обществу» и пренебре-
жение «высокой зарплатой» служащими государствен-
ного сектора, как было показано в литературе, становят-
ся отличительной чертой мотивации служащих государ-
ственного сектора по сравнению с их коллегами из част-
ного сектора [3].

Ученые пытаются определить уровень мотивации го-
сударственных служащих с момента проведения первых 
исследований в данной области. Однако не разработано 
единого метода измерения, что приводит к противоре-
чивым результатам. Значительный объем предыдущих 
исследований мотивации к работе и связанных с ней 
вопросов проводятся с использованием метода опроса, 
который требует, чтобы респонденты сообщали о своих 
оценках ряда факторов мотивации или этических сооб-
ражений в отношении (будущей) работы [5, 6, 8].

Предложив определение мотивации государствен-
ных служащих, Перри приступил к внедрению коли-
чественной шкалы. Перри (1996) преобразовал шесть 
аспектов мотивации к государственной службе (привле-
чение к разработке государственной политики, привер-
женность общественным интересам, гражданский долг, 
социальная справедливость, самопожертвование и со-
страдание), которые соответствуют трем категори-
ям мотивов Перри и Уайза (1990) в четыре измерения 
(привлечение к разработке государственной политики, 
приверженность общественным интересам, сострада-
ние и самопожертвование), включающие 35 пояснитель-

ных пунктов. Это четырехмерное измерение мотивации 
к государственной службе было широко распространено 
среди ученых в исследованиях мотивации [7]. Однако 
эти четыре аспекта включает в себя только мотивацию 
к государственной службе, но не учитывает и другие уни-
версальные факторы мотивации к работе.

Крюсон (1997) в своем исследовании представляет 
мотивацию к государственной службе как приоритет воз-
награждения, ориентированного внутреннее, над возна-
граждением, ориентированным на внешнее. Он созда-
ет четыре элемента для каждого из этих двух аспектов 
вознаграждения. Внутреннее вознаграждение включает 
в себя чувство выполненного долга, стоящие достиже-
ния, возможность быть полезным обществу и помогать 
другим; внешнее вознаграждение включает в себя га-
рантированную работу, высокую заработную плату, про-
движение по службе и награды за результативность [4]. 
Хьюстон (2000) использует аналогичный подход при вне-
дрении PSM. Основываясь на данных общего социологи-
ческого опроса, он выделяет пять мотивирующих факто-
ров: высокий доход, короткий рабочий день и много сво-
бодного времени, отсутствие угрозы увольнения, шансы 
на продвижение по службе и работа, которая важна и да-
ет чувство выполненного долга [4].

Однако большинство разработанных этими учеными 
опросов подходят только для действующих сотрудни-
ков, поскольку они включают ряд вопросов, применимых 
только к рабочей среде (например, стаж работы в ор-
ганизации). Принимая во внимание краткость, всесто-
ронность и применимость к студентам методика опроса, 
разработанная Юркевичем и соавторами (1998), может 
быть наиболее подходящей для исследования мотива-
ции студентов, выбравших обучение по соответствую-
щим направлениям. Сравнивая мотивацию работников 
государственного и частного секторов на контролируе-
мом и неконтролируемом уровнях, Юркевич и его кол-
леги просят респондентов ранжировать 15 связанных 
с работой мотивов. Этот набор трудовых мотивов явля-
ется всеобъемлющим в том смысле, что он охватывает 
практически все важные факторы, используемые в эм-
пирическом исследовании, посвященном сравнению мо-
тивации государственных и частных служащих, и все его 
пункты применимы и к будущим сотрудникам. Более то-
го, эти 15 факторов мотивации описаны очень кратко, 
что позволяет легко их понять и ранжировать [6].

Если особая мотивация к государственной службе су-
ществует, как указывали предыдущие исследователи, 
то каковы ее причины? Понимание источников и фак-
торов, влияющих на мотивацию государственных слу-
жащих, может помочь понять, как формируется мотива-
ция к государственной службе у отдельных людей. Од-
но из будущих исследовательских предложений состоит 
в том, чтобы выяснить истоки мотивации к государствен-
ной службе –  степень, в которой люди самостоятельно 
выбирают работу на государственной службе, и факто-
ры окружающей среды, влияющие на их уровень мо-
тивации к государственной службе. На самом деле, по-
тенциальные предпосылки и факторы, влияющие на мо-
тивацию к государственной службе, были исследованы 
многими учеными [7]. Основываясь на обзоре этих ис-
следований, можно сделать вывод, что наиболее часто 
обсуждаемыми являются четыре фактора: семейное по-
ложение, пол, образование и организационная среда.

1. Семейное положение.
Ученые получили неоднозначные результаты о влия-

нии семейного положения на уровень мотивации к госу-
дарственной службе у отдельных людей. Рассматривая 
мотивацию к государственной службе как теорию про-
цессов, Перри выделяет четыре области факторов, кото-
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рые могут влиять на мотивацию индивидов: социально- 
исторический контекст, мотивационный контекст, инди-
видуальные характеристики и поведение. В социально- 
историческом контексте автор указывает, что семейное 
происхождение может восприниматься как фактор, вли-
яющий на развитие мотивации к государственной служ-
бе у детей, но он не указывает четко направление этого 
влияния.

С целью изучения мотивов, которые лежат в осно-
ве альтруизма, Перри исследует факторы, влияющие 
на уровень мотивации государственных служащих. Ре-
зультаты показывают, что семейная социализация вли-
яет на мотивацию как прямо, так и косвенно. Хотя на-
правление влияния не раскрывается, автор считает, что 
семейная социализация может положительно повлиять 
на мотивацию к государственной службе отдельных лю-
дей [7].

Для сравнения, другие ученые пришли к иным выво-
дам. Основываясь на опросе 1424 студентов, начинаю-
щих работать в государственных учреждениях, прове-
денном в 1966 году, Фредериксон (Frederickson, 1967) 
обнаружил, что студенты, чьи родители являются поли-
тически активными, как правило, негативно относятся 
к государственной службе и положительно –  к занятию 
бизнесом [3].

Льюис и Фрэнк (Lewis and Frank, 2002) исследует вли-
яние родительской социализации на индивидов, оцени-
вает мотивацию к государственной службе и приходит 
к выводу, что родительские отношения не оказывают су-
щественного влияния, а родительское моделирование 
в меньшей степени, чем когда-либо, способно влиять 
на поведение детей. Основываясь на результатах об-
щих социологических опросов 1989 и 1998 годов, они 
обнаружили, что люди, чьи родители работают в пра-
вительстве, более склонны к государственной работе, 
но не стремятся к ней. Они предполагают, что родители 
обеспечивают больше связей с работой в государствен-
ном секторе, чем положительных впечатлений о работе 
как таковой [3].

Более нейтрально Габрис и Симо (Gabris and Simo, 
1995) указывают на то, что влияние семейного происхож-
дения невозможно ни переоценить, ни рассматривать 
как несущественное. Согласно проведенному ими опро-
су 105 сотрудников из шести организаций (двух частных, 
двух государственных и двух некоммерческих), они вы-
яснили, что менее чем у половины респондентов члены 
семьи работают в государственном секторе, а 75% ре-
спондентов считают, что семейные узы не влияют на их 
выбор профессии. Однако из тех, у кого члены семьи ра-
ботают в государственном секторе, 51% также работают 
в общественных организациях. Из тех, кто считает, что 
семейные узы оказывают влияние на выбор ими работы, 
77% считают, что это влияние положительное [3].

2. Пол.
Пол рассматривается как важный фактор, влияющий 

на мотивацию к государственной службе. Хотя государ-
ственное управление долгое время рассматривалось как 
сектор, в котором преобладают мужчины, споры о вли-
янии пола на мотивацию к государственной службе все 
еще продолжаются. Если между женщинами и мужчина-
ми существуют значительные различия в уровнях моти-
вации, можно сделать определенные выводы. Например, 
менеджеры должны мотивировать сотрудников мужско-
го и женского пола соответственно разными методами.

Изучая различия в мотивации к работе между работ-
никами государственного и частного секторов, Бюленс 
и Ван ден Брук (Buelens, Van den Broeck, 2007) исполь-
зовали гендерную принадлежность в качестве важной 
независимой переменной. Результаты показывают, что 

мужчины значительно более мотивированы зарплатой 
и хорошими отношениями с коллегами, чем женщиныи 
[4]. Аналогичным образом, Нафф и Крам (1999) обна-
ружили, что женщины обладают несколько более высо-
ким уровнем мотивации к государственной службе, чем 
мужчины, когда они изучали влияние демографических 
факторов на показатели мотивации у отдельных людей. 
В своем исследовании влияния гендера на моральное 
развитие индивидов Уайт (White, 1999) обнаружил, что 
женщины набирают значительно больше баллов, чем 
мужчины, по критерию морального измерения, что оз-
начает, что женщины более этичны, чем мужчины [8]. 
Хьюстон (2000) использует данные общего социологи-
ческого опроса для сравнения работников государствен-
ного и частного секторов в отношении наиболее высоко 
оцениваемых ими стимулов к труду. Полученные дан-
ные свидетельствуют о том, что мужчины менее склон-
ны ценить значимую работу (например, государственную 
службу), чем женщины; однако автор не приводит ника-
ких объяснений этому результату [5].

Для сравнения, группа ученых высказалась в другом 
направлении –  мужчины имеют более высокий уровень 
мотивации к государственной службе и более высокие 
оценки по другим этическим вопросам, чем женщины. 
Фредериксон (Frederickson, 1967) обнаруживает взаи-
мосвязь между полом студентов и их мнением о работе 
на государственной службе. Он обнаружил, что студент-
ки несколько реже, чем студенты- мужчины, положитель-
но относятся к государственной службе [4]. Перри (Per-
ry, 1997) в своем исследовании, посвященном истории 
формирования мотивации к государственной службе 
у отдельных людей, обнаружил, что женщины меньше, 
чем мужчины, отдают предпочтение общественным ин-
тересам/гражданскому долгу и самопожертвованию [7]. 
Льюис и Фрэнк (Lewis and Frank, 2002) указывают, что 
женщины несколько более склонны, чем мужчины, от-
давать предпочтение государственной работе; однако 
такой гендерный разрыв исчезает, когда учитываются 
другие индивидуальные особенности. Более того, жен-
щины с меньшей вероятностью будут занимать государ-
ственные должности, чем мужчины [4].

Тем не менее, есть несколько ученых, которые 
не смогли найти значимых или последовательных ре-
зультатов в своих исследованиях. Качиоппе и Мок 
(1984) пришли к выводу, что половые признаки не вли-
яют на показатель качества работы при сравнении ра-
ботников государственного и частного секторов. Дехарт- 
Дэвис и др. (2006), используя вторичные данные Наци-
онального проекта административных исследований, 
творчески исследуют гендерные аспекты мотивации 
к государственной службе и приходят к выводу, что жен-
щины проявляют больше сострадания и их больше при-
влекает процесс выработки политики, но они не сильно 
отличаются от мужчин по уровню приверженности госу-
дарственной службе [4].

3. Образование.
Мнение о том, что мотивация к работе зависит от об-

разования, разделяется несколькими учеными [7]. Ис-
следуя предпосылки мотивации к государственной служ-
бе, Перри предполагает, что школьное образование мо-
жет быть улучшено, чтобы способствовать развитию 
мотивации к государственной службе. В своей статье, 
посвященной процессуальной теории мотивации к го-
сударственной службе, Перри утверждает, что образо-
вание, являясь компонентом социально- исторического 
контекста, оказывает влияние на мотивации к государ-
ственной службе [7]. Хьюстон (Houston, 2000) указыва-
ет, что если люди имеют более высокий уровень обра-
зования, то у них соответственно снижается интерес 
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к высокой заработной плате и гарантированной работе, 
но более высокая оценка ставится значимой работе [5]. 
Мойнихан и Пандей (2007) пришли к аналогичным выво-
дам о том, что уровень образования тесно и позитивно 
связан с мотивации к государственной службе, посколь-
ку образование играет главную роль в формировании 
убеждений людей. В частности, образование может по-
высить самооценку людей и их карьерные предпочтения 
в государственном секторе [4].

С другой стороны, Четкович (2003) использует 
двухлетнюю серию опросов и интервью со студента-
ми магистратуры. Результаты показывают, что интерес 
к государственной службе снижается, когда учащие-
ся достигают более высокого уровня образования, что 
указывает на то, что учебная программа в сфере госу-
дарственной политики и управления не способствует 
формированию у учащихся благоприятного отношения 
к правительству. Студентам с высоким уровнем мотива-
ции к государственной службе могут не понравиться об-
разовательные программы по государственному управ-
лению. Например, они осознают тот факт, что изменить 
политику гораздо сложнее, чем разработать ее [4].

4. Организационная среда.
Хотя этот тезис ориентирован на студентов универ-

ситетов, у которых мало шансов вступить в контакт с ра-
бочими организациями или окружающей средой, вли-
яние организационной среды на мотивацию к государ-
ственной службе действующих сотрудников будет об-
суждаться, поскольку оно по-прежнему является весьма 
значимым в литературе по мотивации к государствен-
ной службе. Мойнихан и Пандей (2007) утверждают, что 
мотивация государственных служащих может формиро-
ваться в социально- историческом контексте до приема 
на работу, но после прихода в организацию она также 
будет формироваться под влиянием организационной 
среды. Рабочая среда оказывает значительное влия-
ние на мотивацию к государственной службе сотрудни-
ков через организационную культуру, взаимоотношения 
с коллегами, а также систему вознаграждений [7].

Исследования, проведенные в государственном сек-
торе, показывают, что чем важнее миссия организации, 
тем выше мотивация сотрудников к работе. Райт счита-
ет, что если сотрудники считают миссию важной и со-
ответствующей их собственным ценностям, они будут 
более склонны включать цели организации в свои соб-
ственные и считать свою работу по достижению этих це-
лей значимой [8]. Таким образом, миссия или цель орга-
низации играет важную роль в формировании трудовой 
мотивации сотрудников. Кроме того, государственный 
сектор должен принимать на работу людей, чьи систе-
мы ценностей соответствуют миссиям или целям органи-
заций. Однако, исследуя влияние организационной бю-
рократии на мотивацию отдельных лиц, Болдуин (1990) 
приходит к выводу, что никакой существенной взаимос-
вязи получить не удается, несмотря на тот факт, что го-
сударственный сектор, как считается, в большей степе-
ни ограничен бюрократией [4]. Таким образом, с одной 
стороны, сотрудники с их первоначальной мотивацией 
к государственной службе выбирают организации, кото-
рые соответствуют их ожиданиям; с другой стороны, по-
сле трудоустройства выбранные ими организации влия-
ют на мотивацию государственных служащих и изменя-
ют ее форму.

В целом, как видно из вышеизложенного, исследова-
тели подчеркивают, как особый характер мотивов и цен-
ностей работников государственного сектора, так и осо-
бенности источников и факторов мотивации госслужа-
щих в отличие от работников частных фирм. Особенно-
сти мотивации труда госслужащих связаны со специфи-

кой их работы и императивностью института госслуж-
бы. Однако следует учитывать современные тенденции 
модернизации сферы государственного управления [2], 
непосредственно затрагивающие принципы организа-
ции трудовой деятельности, что актуализирует пробле-
му мотивации на государственной службе. Источником 
инноваций в разработке данной проблемы может стать 
как обращение к опыту иностранных государственных 
служб, так и опыту частно- корпоративного сектора, от-
личительной особенностью которого в вопросах соци-
ального управления является бóльшее разнообразие 
в выборе средств, рождающих новые управленческие 
решения.
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CONCEPTUALIZATION OF THE THEORY OF 
MOTIVATION OF CIVIL SERVANTS

Revenko N. V., Serezhko T. A., Mikhalev E. A.
Belgorod University of Cooperation, Economics and Law

The article outlines the sources and factors influencing motivation 
for public service in PSM theory. It is noted that there is a relation-
ship between socio- demographic variables such as marital status, 
education level, gender, organizational environment and the pre-
dominance of internal motivation factors among employees.
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В статье на основании анализа значимых работ по проблеме 
миграции рассматриваются основные подходы к исследова-
нию миграционного потока из Средней Азии в Россию. Основ-
ное внимание уделяется подходам к исследованию миграцион-
ных потоков, что позволяет выявить ключевые характеристики 
участников этого процесса, включая их социальный, экономи-
ческий и культурный фоны. Также рассматриваются формы 
и механизмы образования и функционирования миграционно-
го потока, что помогает понять динамику и структуру мигра-
ции. Особое внимание уделяется мотивации мигрантов, выби-
рающих Российскую Федерацию в качестве места прибытия.
В статье анализируются различные факторы, влияющие 
на этот выбор, такие как экономические возможности, соци-
альные связи и культурные аспекты. Не менее важным направ-
лением исследования является изучение сложностей, с кото-
рыми сталкиваются мигранты из Средней Азии при адаптации 
в принимающем сообществе, включая языковые барьеры, 
культурные различия и трудности с интеграцией.

Ключевые слова: миграция, миграционный поток, социаль-
ный состав, факторы притяжения, Средняя Азия, Россия.

Миграционные потоки являются уже не первое де-
сятилетие одним из наиболее популярных объектов ис-
следования в России. Чаще всего в данном вопросе ис-
следуются миграционные потоки из Центральной Азии 
в Российскую Федерацию. Особенно исследовательская 
активность в данном вопросе усилилась в связи с рос-
том преступности среди выходцев из Центральной Азии, 
включением государства в вопросы социальной адапта-
цией мигрантов и усилением антимигрантских настрое-
ний у населения.

По данным Главного управления по вопросам ми-
грации МВД России на момент 01.09.2024 года в Рос-
сийской Федерации находятся и самое главное состоят 
на миграционном учете 6,2 млн чел. Учитывая общее 
население России в 146,2 млн. человек количество ми-
грантов составляет 4,2% от общего числа. [3]

Данное исследование проводится с целью состав-
ления характерных черт миграционного потока из Цен-
тральной Азии в Российскую Федерацию, выявление 
маркеров характеризующих мигрантов, выстраивание 
понимания местного населения относительно мигрантов 
из Центральной Азии. Исследование помогает структу-
рировать и охарактеризовать накопленный опыт в сфе-
ре миграции, выявлению основных реперных точек в ми-
грационном процессе. В ходе составления исследова-
ния были использованы открытые статистические дан-
ные Российской службы статистики (Росстат) Всерос-
сийского центра исследования общественного мнения 
(ВЦИОМ) и открытая статистика Главного управления 
по вопросам миграции (ГУВМ МВД России).

Помимо статистических данных используются ста-
тьи и научные труды исследователей миграционной по-
вестки. Мукомель В. И.[10] в своей статье Миграционная 
ситуация и мигранты в восприятии россиян описывает 
отношение «коренного населения» к мигрантам и соот-
носит уровень дохода с восприятием ситуации. Флорин-
ская Ю.Ф в своей статье рассматривает вопрос увели-
чения миграционного потока из Центральной Азии после 
военно- политического кризиса в Украине [15]. Н. В. Мкрт-
чян исследует вопросы, связанные с увеличением ми-
грационного потока мигрантов в Дальневосточный фе-
деральный округ, в частности на Камчатский край [4].

Важно дифференцировать миграционный поток 
по крайней мере по страновой метрике. Например, 
по данным Росстата в 2023 г. в Российскую Федера-
цию прибыло 490 тыс. человек из стран СНГ из них 34% 
граждане Таджикистана, 11% граждане Кыргызстана, 
9,87% граждане Казахстана и самый малочисленный 
контингент граждане Туркменистана 2,72% от общего 
числа.[11]

Основным трендом среди выходцев из стран Цен-
тральной Азии является именно трудовая миграция, 
что связано с низким уровнем дохода в государствах- 
донорах. Как можно видеть из приведенной статистики 
выше, основными странами- донорами являются –  Узбе-
кистан, Таджикистан и Кыргызстан. Однако сравнивая 
показатель на январь 2022 гг. и на январь 2023 гг. виден 
очевидный разрыв в 300 тыс. человек.

Миграционная активность несколько снизилась и это 
связано с несколькими факторами, такими как: сниже-
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нием курса валюты, политической ситуацией в стране 
и санкции на сервисы по переводу финансов. Данные 
факторы заставляют мигрантов пересматривать страну- 
реципиента, в сторону Азии или Европы.

Стоит отметить, что несмотря даже на данные усло-
вия, миграционный поток из стран Центральной Азии до-
вольно большой и для этого есть определенные условия:

1. «Мягкие условия» миграционного законода-
тельства РФ
2. Сформированные диаспоры и землячества на ме-

стах переселения
3. Нехватка кадров в разных секторах экономики РФ

Начнем с миграционного законодательства РФ. Ми-
грационные процессы регулируются разными норма-
тивными актами и законами, но в рамках реферата мы 
охватим два основополагающих Федеральный закон 
«О правовом положении иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации» от 25.07.2002 N 115-ФЗ и Феде-
ральный закон «О гражданстве Российской Федерации» 
от 28.04.2023 N 138-ФЗ. В данном случае мы затрагива-
ем вопрос правовой интеграции мигрантов. Ключевым 
показателем проявления правовой интеграции являет-
ся натурализация, посредством которой мигранты име-
ют возможность получить равные права и обязанности 
в государстве- реципиенте.

Согласно законодательству РФ для получения граж-
данства в общем или упрощенном порядке необходимо 
пройти процедуры натурализации по схеме: разрешение 
на временное проживание (РВП) –  вид на жительство 
(ВНЖ) –  гражданство РФ. Более того, есть обширный пе-
речень условий и категорий мигрантов, имеющих осно-
вание на получение гражданства в упрощенном поряд-
ке. Наиболее часто встречаемым основанием является 
наличие близкого родственника имеющего российское 
гражданство и постоянно проживающего на территории 
России; брак с гражданином, проживающим в России 
от трех лет (при наличии в браке общих детей); участие 
в госпрограмме переселения соотечественников.

Для понимания масштабов и мотивов, побуждающих 
мигрантов из Центральной Азии, стоит обратиться к ста-
тистическим данным. Для этого мы будем использовать 
данные бывшего ФМС на 2016 г. и Главного управления 
по вопросам миграции МВД РФ. Основываясь на дан-
ные показатели, можно проанализировать статистику 
натурализованных иностранных граждан по интересую-
щим нас странам. В следствие того, что РВП и ВНЖ яв-
ляются как миграционными статусами, так и одним им 
этапов натурализации мигрантов, то стоит рассмотреть 
каждый из этапов.

Анализ статистики решений о приобретении граж-
данства РФ демонстрирует, что динамика натурализа-
ции гражданами рассматриваемых стран различает-
ся. Самый большой рост числа лиц, имеющих решение 
о приобретении гражданства РФ, –  граждане Таджики-
стана: в 2021 г. это 103 681 чел., или 14% всех разреше-
ний о гражданстве, что почти в 5 раз больше в абсолют-
ном выражении, чем в 2016 г., –  23 216, или 8,8%. Прав-
да, в 2016 г. всего было принято 265 319 решений. Темпы 
прироста числа разрешений для граждан Узбекистана 
и Кыргызстана примерно одинаковы. В 2021 г. получили 
разрешение 19 241 граждан Кыргызстана, что составля-
ет 2,6% против 3,5% (9 316 чел.) в 2016 г. В 2021 г. при-
няты 31 867 разрешений для граждан Узбекистана, что 
составляет 4,3% против 23 216 (или 8,8%) в 2016 г. [13]

Резюмируя статистические сведения, можно отме-
тить, что наиболее активными по темпам и числу полу-
чающих различный правовой статус в России в 2016–
2022 гг. являются граждане Таджикистана, затем –  Кыр-
гызстана, затем –  Узбекистана. Среди граждан Узбеки-

стана, больше имеющих разрешение на временное про-
живание или вид на жительство, чем на гражданство. 
Данную связь можно объяснить как раз внутренними 
механизмами государств- доноров. Например, в Узбеки-
стане категорически запрещено наличие двой ного граж-
данства, поэтому наличие статуса РВП или ВНЖ самый 
оптимальный вариант. С гражданами Таджикистана дру-
гая история, внутренние механизмы позволяют наличие 
двух гражданств, поэтому натурализация посредством 
получения гражданства оптимальна для данной катего-
рии.

Конечно, можно рассматривать данный вопрос с точ-
ки зрения нормативных документов, но необходимо по-
грузиться в глубинный анализ внутренних мотивов ми-
грантов из Центральной Азии. Для этого обратимся к ис-
следованию Пешковой Веры Михайловны –  ведущего на-
учного сотрудника Института социологии ФНИСЦ РАН.

Приведенный ею анализ глубинных интервью с ми-
грантами из Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана, 
позволяет сказать, что стратегия натурализации имеет 
больше инструментальный характер, нежели один из пу-
тей интеграции. Можно выделить следующие мотивы, 
вынуждающие натурализоваться свой статус в РФ:
1. Эффективный способ легализации своего прожива-

ния и работы в России
2. Открытие доступа к социально- экономическим ре-

сурсам РФ (материнский капитал, ипотечное креди-
тование и др.)

3. Подготовка «плацдарма» реализации амбиций для 
будущих поколений

Согласно исследованию, стратегия получения того 
или иного статуса соответствует, приведенной статисти-
ке. Чаще всего граждане Таджикистана и Кыргызстана 
идут по упрощенной процедуре получения гражданства 
и сохраняют его, граждане Узбекистана останавливают-
ся на статусе РВП или ВНЖ, что не запрещает использо-
вать привилегии в обществе.

Проведенный анализ показал, что на протяжении по-
следних 20 лет доля мигрантов родом из Таджикистана, 
Узбекистана и Кыргызстана составляет примерно пятую 
часть всех иностранных граждан, натурализовавшихся 
в России. Стратегии натурализации мигрантов действи-
тельно тесно связаны как с нормативно- правовыми ос-
нованиями приобретения российского гражданства, так 
и с мотивами самих мигрантов, а также степенью их ин-
тегрированности. Можно также сказать, что нормативно- 
правовые и институциональные условия задают своего 
рода рамки для стратегий натурализации, но их разноо-
бразие также в значительной степени зависит от моти-
вов и намерений самих мигрантов.

Когда мы зафиксировали статистические данные 
и рассмотрели вопрос натурализации иностранных 
граждан, стоит перейти к восприятию коренного насе-
ления к мигрантам из Центральной Азии. В данном во-
просе мы используем исследование проведенное Муко-
мелем В. И.

Мукомель соотносит данные проведенные в его ис-
следовании численности мигрантов в населенном пункте 
проживания с уровнем доходов населения. В соотноше-
нии данных за 2016 г. и за 2019 г. отмечается снижение 
уровня мигрантов в населенных пунктах, где проводи-
лось исследование, но это также соотносится и со стати-
стикой приведенной ниже. Количество мигрантов сокра-
щается и проблему с приезжими отмечают в большей 
степени женщины, молодежь, в частности, обучающиеся 
индифферентны к присутствию мигрантов.

В соотношении обеспокоенности населения количе-
ству мигрантов и доходами жителей, проглядывает ин-
тересная динамика. Обеспокоенность в росте мигрантов 
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выражают по большей части малообеспеченные группы 
респондентов, причем, чем больше уровень доходов, тем 
меньше встревоженность относительно миграционного 
вопроса.

Чувство неприязни к мигрантам чаще выказывают те, 
кто более негативно оценивает положение дел в своем 
населенном пункте, и особенно, обстановку в своем субъ-
екте Федерации, а также положение дел в стране. Они 
более обостренно, чем другие респонденты, озабочены 
всеми теми проблемами, которые важны для страны.

Особенно их тревожит социально- экономическая си-
туация, что обусловлено чаще всего их плохим матери-
альным положением: если среди тех, кто оценивает свое 
материальное положение как очень хорошее или хоро-
шее, с той или иной степенью неприязни к трудовым ми-
грантам относятся 14,5% респондентов, а среди оцени-
вающих материальное положение как среднее –  18,7%, 
то среди считающих свое материальное положение пло-
хим или очень плохим –  30,7% опрошенных. [9]

Несмотря на социальное неодобрение и антими-
грантские настроения в обществе, мигранты из Цен-
тральной Азии стремятся в Российскую Федерацию 
с целью заработка. Это подтверждается в исследова-
нии Флоринской Ю. Ф. в ходе которого было получено 
443 заполненные анкеты. Принцип построения выборки 
в обоих случаях –  неслучайная потоковая выборка. Ис-
следование проводилось в крупнейшем многофункцио-
нальном миграционном центре в Сахарово (г. Москва).

Из исследования можно сделать вывод, что трудовая 
миграция в Россию для жителей Центральной Азии явля-
ется основной стратегии реализации, несмотря на эко-
номические трудности. Основными донорами также яв-
ляются граждане Узбекистана, Таджикистана и Кирги-
зии.

Опрос в московском регионе, где работают более 
40% всех иностранных трудовых мигрантов, показал, 
что и в 2022, и в 2023 г. мигранты довольно позитив-
но оценивают свое текущее положение на рынке труда 
в России, около двух третей не заметили никаких отри-
цательных последствий для себя произошедших собы-
тий. Довольно оптимистичны мигранты и в оценке сво-
его ближайшего будущего в России: больше половины 
считают, что их положение здесь улучшится. В то же вре-
мя заметно число тех, кто не уверен в своих перспекти-
вах дальнейшей работы здесь и в целом не готов гово-
рить о реальных перспективах своего будущего именно 
в России. [15]

Безусловно в совокупности опрашиваемые изъяв-
ляют желание остаться в России и не изменяют пла-
нов на реализацию в трудовом рынке, однако заметно 
уменьшилась доля желающих пройти процедуру нату-
рализации в любом виде.

Так какова основная цель мигрантов, если не инте-
грация в принимающее общество? Первоначальной при-
чиной также остается материальный достаток мигранта, 
улучшение условий жизни своих родственников, только 
не в стране реципиенте (в России) а в стране- доноре.

Чаще всего миграция из Центральной Азии носит 
временный, а иногда и сезонный характер, и лишь не-
большая часть готова оставаться в России на ПМЖ. 
Антимигрантские настроения, которые формируются 
на основе стереотипа о «захвате их территории» явля-
ются мифом, так как большая часть мигрантов ориен-
тируются на страну происхождения, но тогда стоит во-
прос не об интеграции, а об адаптации в новых реалиях, 
и с этой точки зрения стоит рассматривать вопрос ми-
грационного потока из Центральной Азии в Россию

Одно из главных условий адаптации в принимающем 
обществе –  владение языком принимающего государ-

ства, в данном случае русским. Сформированные еще 
в советском прошлом культурные, политические, и соци-
альные связи позволяют сохранить русский язык в Цен-
тральноазиатских республиках. Однако уровень владе-
ния языком в разных государствах разнообразен.

По данным опроса проведенным и опубликованным 
в монографии В. И. Мукомеля русский язык не является 
родным для 82,3% выходцев из Киргизии, 88% приезжих 
из Таджикистана, 90,6% уроженцев Узбекистана. Приез-
жие из среднеазиатских государств чаще других групп 
мигрантов говорят на родном языке в кругу родственни-
ков (35,8% опрошенных) а на работе пользуются родным 
языком наряду с русским (39,3%) [1]

Данная ситуация позволяет констатировать что су-
ществуют языковые и культурные барьеры, которые 
препятствуют адаптации мигрантов и заставляет их за-
мыкаться в кругу общения внутри землячеств. В связи 
с этим выходцы из Центральной Азии чаще обращаются 
не во внешний контур, а ищут социальные связи внутри 
для решения проблем.

Важным фактором принятия решения о релокации 
для мигрантов и интегрироваться в принимающее обще-
ство является семейная интеграция. Однако Россию по-
сещают работоспособные мужчины средних лет, и ста-
вят они перед собой цель «жить на два фронта» воспри-
нимаю принимающую страну временными трудностями, 
поддерживая связь через социальные сети.

Складывания нескольких факторов (наличие обра-
зования, владение языком и личные обстоятельства) 
влияют на построение социальных связей с обществом. 
Контакты с принимающим населением играют большую 
роль в адаптации мигрантов к новым реалиям. Как го-
ворилось выше, для мигрантов из Центральной Азии 
движение в Россию не является прямой траекторией, 
для них больше характерна циркуляция между родной 
страной и принимающей, заканчивающаяся «приземле-
нием» в стране- реципиенте в связи с достижением соб-
ственных целей или с форс-мажорными ситуациями.

Примечательно рассматривать в данном вопросе ис-
следование Е. Б. Деминцевой и Н. В. Мкртчяна, в своем 
исследовании они выдвигают гипотезу о возникновении 
«плацдарма» для переселения. Целью их работы являет-
ся исследование Камчатского края, как нового региона 
для мигрантов и их адаптации и возможной релокации 
в более перспективные населенные пункты.

Камчатский край никогда не был лидером среди ре-
гионов Дальневосточного федерального округа по при-
влечению трудовых мигрантов. В 2007 г., накануне миро-
вого финансово- экономического кризиса, согласно нео-
публикованным данным ФМС России, в регионе офици-
ально было оформлено (выдано разрешений на работу) 
2,2 тыс. иностранных работников, что составляло 1,5% 
трудовых мигрантов в ДВФО (в границах округа на тот 
период). Из них 45% были заняты в строительстве, 22%– 
в оптовой и розничной торговле, 10%– в рыболовстве 
и рыбоводстве. Основными странами –  донорами тру-
довой миграции тогда выступали Узбекистан, Украина, 
Азербайджан и Молдова. [4]

Однако ситуация кардинально изменилась с введе-
нием патентной системы в 2015 г. Исследование пока-
зало, что в последние несколько лет количество мигран-
тов увеличилось в многократном размере (в частности 
из Узбекистана и Кыргызстана) и местные власти и сами 
мигранты связывают с ослаблением законодательства, 
что является отчасти правдой.

Первое на что влияет выбор потенциального мигран-
та в релокацию на Камчатку –  это уровень зарплат и ре-
гиональный коэффициент, в совокупности зарплата вы-
ше, чем в Центральной части России в 2 раза.
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Но ключевым показателем является система выстро-

енных социальных связей, которая работает не только 
на Камчатке, но и по всей России. «Одни мигранты при-
глашают других –  своих друзей, знакомых, родственни-
ков. Благодаря этому все наши информанты из надеж-
ного для них источника информированы о возможностях 
получения работы, примерном доходе и затратах на жи-
лье и проживание в крае». [4]

В ходе исследования можно сделать определенный 
вывод относительно миграции из Центральной Азии 
в Россию:
1. Население по большей части принимает мигрантов, 

хоть в обществе и существуют антимигрантские на-
строения, скорее они проявляются только в актив-
ной фазе

2. Несмотря на определенные экономические и поли-
тические обстоятельства мигранты из Центральной 
Азии рассматривают Россию как объект реализа-
ции себя на рынке и постоянной занятности

3. Ввиду понимания истощения рынков Центральной 
и Сибирской части России мигранты все чаще стре-
мятся ехать дальше, на это влияют как удачные при-
меры, так и уровень заработка

4. Натурализация в Российской Федерации для ми-
грантов не является целью пребывания в стране, 
это может выступать либо инструментом реализа-
ции личной стратегии, либо получением социаль-
ных льгот. Получение гражданства как высшей ста-
дии натурализации не является повсеместной.
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THE MIRROR OF MIGRATION RESEARCH

Hojatov K. B.
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This article, based on an analysis of significant works on the issue of 
migration, examines the main approaches to studying the migration 
flow from Central Asia to Russia. The main focus is on approaches 
to studying migration flows, which allows identifying the key char-
acteristics of participants in this process, including their social, eco-
nomic, and cultural background. The article also examines the forms 
and mechanisms of formation and functioning of the migration flow, 
which helps to understand the dynamics and structure of migration. 
Particular attention is paid to the motivation of migrants who choose 
the Russian Federation as their destination. The article analyzes 
various factors influencing this choice, such as economic opportu-
nities, social ties, and cultural aspects. An equally important area of 
research is the study of the difficulties faced by migrants from Cen-
tral Asia in adapting to the host community, including language bar-
riers, cultural differences, and integration challenges.

Keywords: migration, migration flow, social composition, pull fac-
tors, Central Asia, Russia.
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В статье рассматривается проблема формирования и прояв-
ления активной гражданской позиции. Автором уточняется 
формулировка «активная гражданская позиция», принципы 
ее формирования и определяется значение проявления граж-
данственности в настоящее время. Рассматриваются примеры 
выражения активной гражданской позиции жителями России 
в последнее десятилетие: экопротесты, помощь нуждающим-
ся в период пандемии, поддержка Президента РФ В. В. Путина 
и участников СВО. На основе анализа делаются выводы о том, 
что активная гражданская позиция формируется при активном 
участии государства, и этот процесс начинается в самом ран-
нем возрасте. Особое значение формирование гражданской 
позиции приобретает для школьников и студентов. Автором 
указывается на то, что активная гражданская позиция чаще 
проявляется в созидательной форме, реже –  в протестной. 
Отмечается, что в России сегодня фиксируется устойчивая 
тенденция на проявление гражданственности как медийными 
личностями, так и простыми жителями.

Ключевые слова: позиция, гражданин, государство, поддерж-
ка, воспитание, пандемия, специальная военная операция.

Введение
Государство во все времена должно опираться на под-
держку своих граждан. Чем сильнее поддержка –  тем 
сильнее само государство. Максимально это проявилось 
во времена СССР, когда активная гражданская позиция 
была естественной для миллионов жителей страны. Под-
держка курса власти, участие в демонстрациях и социа-
листических соревнованиях, оказание помощи тем, кто 
нуждается –  патриотизм и гражданственность воспиты-
вались с детского сада. Октябрята, пионеры и комсо-
мольцы гордились своими делами на благо общества. 
В 1991 году СССР прекратило существование, а вместе 
с ним ушла и единая идеология. Отпали и возможность, 
и необходимость формировать гражданскую позицию 
каждого индивида.

Прошедшие годы наглядно продемонстрировали, 
что государство нуждается в поддержке своих граждан, 
в активистах и общественниках. Сегодня идеология 
и активная гражданская позиция становятся вновь вос-
требованными в российском обществе. Исключитель-
ное право на формирование активной позиции граж-
дан закреплено за государством, в том числе такими 
нормативно- правовыми документами, как: «Националь-
ная доктрина образования 2025 года», «О федеральной 
целевой программе развития образования на 2011–2015 
годы» и т.д. Информация о новых ориентирах граждан-
ского самосознания все активнее доносится до населе-
ния посредством самых разных каналов коммуникации 
начиная с детского сада. Особенно этому способству-
ют катаклизмы и конфликты, такие как пандемия коро-
навируса или противостояние с отдельными странами 
и специальная военная операция.

Материалы и методы исследования
Главным методом, применяемым исследовании, высту-
пил анализ и обобщение литературы. С целью изуче-
ния и систематизации были изучены интернет- ресурсы 
средств массовой информации, научные издания и пу-
бликации в различных научных журналах. В целях по-
иска, обработки и интерпретации научной информации 
по теме активной гражданской позиции автор опирался 
на описательно- аналитический метод; использовал метод 
прогнозирования для определения значимости граждан-
ственности у жителей России в ближайшем будущем.

В качестве методологической базы использовался 
системный подход, который позволил выстроить чет-
кую структуру разностороннего исследования активной 
гражданской позиции.

Результаты исследования и их обсуждение
Термин «активная гражданская позиция» до сих пор чет-
ко не определен в научной литературе. Те или иные ис-
следователи трактуют это словосочетание исходя из ка-
ких-либо важных для них характеристик. Мы рассмотрели 
составные части этого словосочетания.

«Гражданин –  это лицо, принадлежащее к постоянно-
му населению данного государства, пользующееся все-
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ми правами, обеспечиваемыми конституцией, и испол-
няющее все установленные конституцией обязанности» 
[12, с. 120]. Такая базовая формулировка используется 
во многих словарях, но позже она была дополнена еще 
одним значением: «человек, подчиняющий свои личные 
интересы общественным, служащий Родине, народу» 
[17].

Позиция –  «точка зрения, отношение к чему-либо; 
действия, поведение, обусловленные этим отношени-
ем, оценкой» [15].

Исходя из этих формулировок следует вывод, что 
дефиниция «гражданская позиция» может трактовать-
ся как определенные действия какого-либо человека 
в интересах своей страны. Исследователи дают более 
глубокое и полное определение данному понятию. Так, 
Е. В. Мартыненко понимает активную гражданскую по-
зицию как «осмысленное участие человека в жизни со-
циума, которое отражает его осознанные реальные дей-
ствия (поступки) по отношению к окружающему в лич-
ном и общественном плане, направленные на осущест-
вление общественных ценностей при адекватном соот-
ношении личностных и социальных интересов. Обяза-
тельными компонентами активной гражданской позиции 
выступают:
– социальная активность,
– гражданское самосознание,
– гражданские качества» [8, с. 110].

Немного по-другому расставляет акценты в опре-
делении гражданской позиции О. Н. Пец, отмечая, что 
«активная гражданская позиция подразумевает обяза-
тельный интерес к социально- значимой работе, наличие 
организаторских способностей, инициативу и исполни-
тельность, адекватное понимание личной значимости» 
[14, с. 41]. Но здесь не согласимся с исследователем, т.к. 
на наш взгляд, этот набор качеств не обязателен для ак-
тивной гражданской позиции. Далеко не каждый актив-
ный гражданин обладает, например, организаторскими 
способностями, но при этом он может отлично выполнять 
поручения руководителя волонтерского движения и уча-
ствовать в социально- значимом проекте. В целом, о со-
циальной активности человека и его гражданских каче-
ствах можно делать вывод, оценивая позицию, которую 
человек занимает в текущей общественно- политической 
ситуации: принимает ли он политику своего государства, 
поддерживает ли ее. Отметим, что активная граждан-
ская позиция не может по своей сути являться каче-
ством, которое приобретается навсегда. Гражданствен-
ность способна со временем трансформироваться и на-
прямую зависит, в первую очередь, от тех социальных, 
политических условий, в которых оказывается сам чело-
век и окружающая его действительность.

Гражданская позиция начинает формироваться еще 
в детстве, в семье, в детском саду. Оказывают влияние 
и бытовая реальность, и медиа. В школах формирова-
ние продолжается на уроках и внеурочных мероприя-
тиях. Как считает Е. Сапогова, «воспитание молодого 
поколения в духе патриотизма и веротерпимости, уваже-
ния к исторической памяти предков является необходи-
мым условием для обеспечения безопасности общества 
и эффективного противодействия экстремизму и терро-
ризму» [16, с. 120].

Формирование активной гражданской позиции 
у школьников и студентов –  это не стихийный процесс. 
Исследователи определяют его как «целенаправленный 
и сознательно осуществляемый педагогический процесс 
взаимодействия педагогов и обучающихся по овладе-
нию политическими, историческими, экономическими, 
экологическими, психолого- педагогическими и другими 
знаниями и приобретению гражданского опыта в соци-

ально значимой деятельности, необходимыми для само-
реализации личности в обществе, при направляющей 
деятельности педагогов» [9, с. 110].

Гражданская позиция не формируется на пустом ме-
сте. Для того чтобы она появилась, человек в первую 
очередь должен воспринимать себя как полноправного 
члена общества и социальных отношений, четко пред-
ставлять свое место в обществе, разделять ценности 
этого общества. Это уже относится к школьникам стар-
ших классов и студентам [13, с. 20]. Именно в этом воз-
расте наиболее активно формируется гражданская по-
зиция, подростки уже могут самостоятельно без помощи 
взрослых участвовать в акциях и мероприятиях, заяв-
лять о себе как гражданине России.

Формирование гражданской позиции в современной 
России происходит в сложных условиях: общество на-
ходится в состоянии глобализации, когда различные го-
сударства сближаются и начинают активно влиять друг 
на друга, современные коммуникативные технологии 
позволяют любой личности интегрироваться в мировое 
сообщество. Все это неизбежно приводит к тому, что 
внутри общества происходит трансформация ценностей 
и ориентиров, и это тоже необходимо учитывать, говоря 
о формировании гражданской позиции. Как подчерки-
вают В. А. Смирнов и Д. С. Савченко, «это внушает не-
обходимость пересмотра устоявшихся взглядов на про-
цесс патриотического воспитания, передачи социально-
го и культурного опыта новому поколению, гражданского 
самоопределения молодых людей» [18, с. 72].

Авторы предлагают рассматривать гражданскую по-
зицию как совокупность следующих элементов:
– когнитивный (знания о гражданском долге и ответ-

ственности);
– эмоциональный (характеризуется эмоциями по от-

ношению к той или иной общественной ценности 
и воплощается в эмоциональной окраске и оценоч-
ном отношении к наблюдаемому в жизни общества 
явлению или процессу);

– волевой (готовность участвовать в жизни социума, 
мобилизовать свои усилия ради государства и его 
блага);

– деятельностный (направленность на реализацию 
гражданских ценностей, достижение значимых 
целей, проектирование участия в общественно- 
политической жизни)» [5, с. 150].
Если человек сознательно проявляет свои граждан-

ские чувства, совершает обдуманные поступки, направ-
ленные на улучшение жизни общества и на развитие 
страны, активно участвует в обсуждении социально- 
важных вопросов и в целом в общественной жизни учеб-
ного заведения, города или даже страны и при этом хо-
рошо осознает свои права и знает обязанности, можно 
говорить о сформированности гражданской позиции. 
Для этого требуется не только наличие политических, 
экономических, исторических и других знаний, но и на-
личие глубоких внутренних мотивов. При таких услови-
ях гражданские знания перерастают в твердые убежде-
ния, а поступки приобретают осознанность и обоснован-
ность.

Ю. И. Филимоненко предлагает выделить внутрен-
нюю и внешнюю составляющие гражданской позиции 
личности: «внутренняя позиция обеспечивает усвоение 
и принятие гражданских ценностей, нравственных уста-
новок и моральных норм общества. Внешняя –  выража-
ется в общественно- значимой деятельности относитель-
но к государству, себе и другим людям» [19, с. 61].

Активная гражданская позиция, по мнению П. А. Ба-
ранова, может проявляться в следующих видах:
– созидательная;
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– бунтарская (протестная);
– конформистская (потребительская);
– пассивная, в том числе пассивно- равнодушная 

(пассивно- оценивающая) [2].
Самая правильная, с точки зрения государственно-

сти, созидательная позиция, когда усилия граждан на-
правлены на изменения к лучшему ситуации в стране 
и обществе. Так, например активная гражданская пози-
ция может выражаться в участии в политической жизни 
государства, голосовании на выборах и референдумах, 
проявлении интереса к ситуации в городе, стране и ми-
ре. Помимо этого, к проявлению активной гражданской 
позиции будет относиться и создание или участие в до-
бровольных объединениях граждан, что заметно фикси-
руется в настоящее время.

В последние годы активная гражданская позиция 
россиян стала приобретать особую значимость. Снача-
ла в России вспыхнули несколько экологических проте-
стов. Один из самых заметных произошел в Архангель-
ской области, когда активисты и общественники, объе-
динившись, больше года отстаивали станцию Шиес, где 
планировалось строительство полигона под складиро-
вание твердых коммунальных отходов из центральной 
части России. Экоактивисты одержали в этом противо-
стоянии победу: решение о размещении полигона было 
отменено, более того губернатор Архангельской области 
в тот период –  Игорь Орлов –  был отправлен в отставку. 
По мнению аналитиков, во многом именно из-за того, что 
не смог договориться с жителями области[3]. Активная 
гражданская позиция жителей региона в данном случае 
была направлена на защиту своей территории и прояви-
лась в протестной форме, в митингах, в сборах подписей 
против строительства полигона, в дежурстве на станции 
Шиес и перекрытии дороги, чтобы не допустить работу 
техники на полигоне.

Наиболее масштабно активность граждан в созида-
тельной форме проявилась в 2020 году, когда миллионы 
добровольцев в период пандемии коронавируса помо-
гали тем, кто нуждается. Как подвел итог того перио-
да В. В. Путин, более 15 млн граждан приняло участие 
в различных добровольческих проектах[7]. При этом 
во время пандемии число добровольцев сильно воз-
росло, и средний возраст участников, выражающих ак-
тивную гражданскую позицию, тоже вырос: в проектах 
все больше участвовали не только молодежь, но и лю-
ди среднего возраста. Они доставляли продукты и ле-
карства пожилым, маломобильным людям, выгуливали 
домашних питомцев, если сами хозяева не могли, по-
могали заниматься домашними делами. Именно в этот 
период добровольческие организации набрали силу 
и показали свою эффективность. Желание внести свой 
вклад в развитие государства и общества проявилось 
у миллионов людей по всей стране. Во многом благо-
даря такой активности саму пандемию и ее негативные 
последствия общественность в России пережила отно-
сительно спокойно.

С 2014 года, с момента вступления Крыма в состав 
России, открылись широкие перспективы выражения 
активной гражданской позиции для любого жителя на-
шей страны. Миллионы людей в самых разных городах 
России выходили на митинги и с энтузиазмом привет-
ствовали итоги общекрымского референдума. Многие 
известные личности еще до референдума выражали 
свою поддержку действиям президента. Так певица На-
дежда Бабкина, актер и режиссер Федор Бондарчук, 
актеры Алексей Баталов и Сергей Безруков, музыкант 
Игорь Бутман, цирковой артист Эдвард Запашный, ар-
тисты Лев Лещенко и Николай Расторгуев, режиссер 
Станислав Говорухин, актер и режиссер Олег Табаков 

и многие- многие другие поставили свои подписи под 
коллективным обращением к российскому обществу 
«Деятели культуры России –  в поддержку позиции Пре-
зидента по Украине и Крыму», в котором было сказа-
но, что «в дни, когда решается судьба Крыма и наших 
соотечественников, деятели культуры России не могут 
быть равнодушными наблюдателями с холодным серд-
цем. Наша общая история и общие корни, наша культура 
и ее духовные истоки, наши фундаментальные ценно-
сти и язык объединили нас навсегда. Мы хотим, чтобы 
общность наших народов и наших культур имела проч-
ное будущее» [4]. Это наглядная демонстрация выраже-
ния активной гражданской позиции. Медийные личности 
внесли свой вклад в развитие государства тем, что под-
держали вступление Крыма в состав России. По итогам 
референдума границы страны расширились, население 
увеличилось, экономические и культурные показатели 
также выросли. При этом в обращении деятели культу-
ры делают акцент на ценностях, истории, духовных исто-
ках –  то, что лежит в основе гражданской позиции. Де-
ятельностный компонент гражданской позиции многих 
звезд не ограничился только подписью в данном доку-
менте, артисты поехали в Крым с концертами и спекта-
клями, демонстрируя таким образом единение русского 
народа и полную поддержку решения В. В. Путина и ре-
зультатам референдума.

Сегодня в условиях мирового противостояния 
и специальной военной операции активная гражданская 
позиция имеет особое значение в российском обществе. 
Государство как никогда нуждается в поддержке своих 
граждан. В первую очередь ее должны оказывать лиде-
ры общественного мнения и медийные личности. Актив-
но свое согласие с курсом Президента России В. В. Пу-
тина еще весной 2022 года высказали актер Владимир 
Машков, певец и депутат Госдумы Денис Майданов, му-
зыкант Александр Маршал, лидер группы «СерьГа» Сер-
гей Галанин, актриса Яна Поплавская, певец SHAMAN 
(Ярослав Дронов), музыканты Олег и Родион Газмано-
вы, телеведущий и актер Оскар Кучера, певец Григорий 
Лепс и многие другие. Эти популярные личности стали 
своим примером популяризировать патриотизм. Многие 
знаменитости совершили поездки в новые регионы –  
Донецкую Народную Республику (ДНР), Луганскую На-
родную Республику (ЛНР), Запорожскую и Херсонскую 
области с концертами и просто в целях демонстрации 
поддержки новых жителей страны. Главный мотив таких 
действий заключался в поддержке своих, что является 
ярким проявлением гражданской позиции.

Так, Олег Газманов заявил: «я должен поддерживать 
наших ребят, которые нас защищают. В регионах живут 
наши люди, с нашей душой и верой. Я еду к своим. Рус-
ские своих не бросают», а музыкант Александр Маршал 
обосновал свои действия борьбой с фашизмом:«даже 
мысли о фашистской идеологии не должно быть на пла-
нете Земля. Я горжусь российскими солдатами». Певица 
Вика Цыганова совершила по-настоящему героический 
поступок ради своей страны и ее жителей –  она актив-
но поддержала Крым и Донбасс,«давала концерты в го-
спиталях, но и продала дом, чтобы отправить средства 
на проведение спецоперации. Вырученные деньги певи-
ца перечислила военным в зоне СВО. В ее доме какое-то 
время жили беженцы из Одессы». [11]. Такими действи-
ями Вика Цыганова показала пример гражданам Рос-
сии, как каждый может поддержать людей, пострадав-
ших в результате конфликта и тем самым внести вклад 
в развитие России.

Для актрисы Яны Поплавской эмоциональный компо-
нент активной гражданской позиции наиболее весомый, 
по ее мнению, патриотизм и активная гражданская по-



№
 1

  2
02

5 
 [С

ГЗ
]

206

зиция –  это в первую очередь чувства: «выступить с кон-
цертом и посетить раненых –  это поступок! Но не для 
галочки, это должно быть внутри!» [11].

Проявлять активную гражданскую позицию способны 
не все. Кто-то не разделяет ценности своей страны, кто-
то политические убеждения. Как продемонстрировало 
российское культурное сообщество, специальная воен-
ная операция разделила его на три части: те, кто очень 
негативно воспринял изменения в стране и покинули 
Родину, те, кто предпочел не высказываться публично 
ни в ту ни в другую сторону конфликта, и те, кто проя-
вил гражданственность и поддержал действия властей 
по устранению фашизма и демилитаризации Украины.

Вслед за медийными личностями, а в некоторых 
случаях и опережая их, активную гражданскую пози-
цию стали высказывать и простые жители России. Все, 
кто ушли добровольцами в зону проведения специаль-
ной военной операции –  патриоты и истинные гражда-
не своей страны. Многие из них воспитаны на историях 
своих родных о Великой Отечественной вой не, для них 
не пустой звук –  борьба с фашизмом, они искренне хо-
тят принять участие в СВО и своими усилиями прибли-
зить Победу. Такие люди становятся героями ежеднев-
ных репортажей на телевидении, о них рассказывают 
Интернет- издания и газеты, ставя их в пример. Тем са-
мым активно продвигается тенденция на гражданскую 
позицию в целях развития государства.

Так, в материале издания БизнесOnline представле-
ны истории добровольцев, идущих на СВО и причины, 
которыми руководствовались мужчины:

Вячеслав, 20 лет: «Основная моя цель в зоне СВО –  
принести пользу именно на фронте».

Игорь, 53 года: «Если по зову сердца, сердце зовет –  
езжай».

Вячеслав, 38 лет: «Я готов умереть за свою Родину».
Павел, 29 лет: «Я иду за Родину. Мне нужно, чтобы 

у сына было будущее, чтобы у семьи все было хорошо. 
Чтобы у всех семей все было хорошо» [1].

Мотивы и убеждения, которые легли в основу дей-
ствий добровольцев подчеркивают гражданскую пози-
цию этих мужчин. Они отправились в зону специальной 
военной операции не ради себя, не ради прибыли, а для 
того, чтобы послужить своей Родине (именно это слово 
наиболее часто звучит в речи интервьюируемых), при-
нести пользу России, внести свой вклад в ее развитие.

Такую позицию граждан сегодня активно поддер-
живает Президент РФ. В ходе послания Федерально-
му собранию 29 февраля 2024 года В. В. Путин назвал 
участников СВО «настоящей элитой, т.к. они делом 
доказывают свою преданность и любовь к Родине». 
В ближайшем будущем люди с активной гражданской 
позицией, правильно проявившие ее в сложное вре-
мя, должны поступить на государственную службу. Для 
этого с марта в стане действует специальная кадровая 
программа «Время героев», где солдаты и офицеры мо-
гут пройти подготовку, чтобы потом занять ключевые 
посты в управлении страной. Таким образом, активная 
гражданская позиция сегодня не только веяние времени, 
но и социальный лифт, позволяющий желающим возгла-
вить города или регионы.

Таких активных граждан, стремящихся принести 
пользу обществу, в нашей стране становится все боль-
ше. Волонтеры по всей стране собирают необходимые 
вещи, отправляют машины с гуманитарной помощью. 
Это стало для активных общественников определенным 
веянием времени и твердым убеждением: если ты граж-
данин своей страны, ты должен поддерживать курс Пре-
зидента и помогать участникам СВО.

Например, волонтер Денис Грибанов из Москов-
ской области города Воскресенска. Его активная граж-
данская позиция не позволила ему остаться в стороне 
от специальной военной операции. По состоянию здоро-
вья он не смог отправиться в зону СВО, но там служат 
его друзья и товарищи. Денис принял для себя решение 
другим способом внести свой вклад в развитие государ-
ства –  он организовывает сбор гуманитарной помощи 
и самостоятельно возит ее в новые регионы России.

А в Северной Осетии активная жительница Людмила 
Храбрых организовала работу по сбору помощи участ-
никам СВО. Сначала проводила сбор у себя в рабочем 
кабинете, а со временем, когда к ней присоединились 
другие неравнодушные жители Владикавказа, перебра-
лась в помещение побольше. «Сегодня волонтеры дви-
жения «Золотые руки ангела»уже больше года изготав-
ливают и отправляют на фронт эвакуационные носилки, 
окопные свечи, эвакуационные стропы, маскировочные 
сети и многое другое» [10].

Во многих волонтерских движениях наравне со взрос-
лыми участвуют и дети, таким образом бытовая реаль-
ность и семья воспитывают в подрастающем поколении 
гражданственность. Большая работа по формированию 
активной гражданской позиции проводится сейчас в сте-
нах учебных заведений. С 1 сентября 2022 года во всех 
школах по понедельникам на линейке тожественно под-
нимают флаг России и далее на первом уроке ведут 
«Разговоры о важном», в рамках которых учителя об-
суждают с учащимися самые разные темы об основных 
аспектах жизни человека в современной России. В том 
числе делается акцент на необходимости проявлять 
свою гражданскую позицию, вносить посильный вклад 
в развитие государства. С осени 2024 года «Разгово-
ры о важном» начинают проводить и в российских дет-
ских садах. Это одобрил В. В. Путин, т.к., по его мнению, 
власти должны в самом раннем возрасте закладывать 
ребенку определенные базовые вещи. Естественно, что 
в первую очередь, под базовыми вещами подразумева-
ется любовь к своей семье, Родине, уважение к стар-
шим, поддержка близких и т.д.

Школьники не только в рамках таких занятий могут 
развивать свои гражданские чувства. Активно прохо-
дят акции «Письмо солдату», когда дети всех возрас-
тов могут написать добрые слова поддержки тем, кто 
сейчас находится на передовой. Мотив для ребят к уча-
стию в подобном мероприятии прост и понятен: «сол-
даты должны знать, что в них верят, должны ощущать 
поддержку всех жителей России». Активные участники 
СВО приходят на занятия к школьникам и также про-
водят с ними беседы на тему любви к Родине, защиты 
близких, делятся своими мотивами ухода на СВО. Тем 
самым они вносят вклад в развитие подрастающего по-
коления, а значит, и государства. Все это способствует 
тому, что уже в школьном возрасте у детей формируется 
устойчивое убеждение об оказании необходимой помо-
щи и поддержки своим близким, родным, своей стране 
и людям, которые сражаются за мир. В каждое письмо 
дети вкладывают частичку своих эмоций и пережива-
ний, тем самым проявляя патриотические чувства.

Все рассмотренные нами примеры наглядно под-
тверждают теоретические обоснования формирования 
активной гражданской позиции: семейные традиции, 
воспитание в школе и институте, получение необходи-
мых исторических, политических, экономических, фило-
софских знаний, принятие ценностей общества, в дан-
ном случае –  стремление к миру, уважению. Как итог 
зарождение устойчивого убеждения, что, если в силах 
человека помочь изменить ситуацию, то это необходимо 
сделать ради своей страны и ее блага.
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Заключение
Для анализа вопроса об активной гражданской позиции 
и вклада общественников в развитие государства как со-
временной тенденции российского общества нами были 
рассмотрены базовое понятие «активная гражданская 
позиция» и ее составные элементы, а также определе-
ны условия формирования активной гражданской по-
зиции. В результате анализа мы пришли к выводу, что 
государство становится сильным благодаря поддерж-
ке своих граждан. Формирование гражданской позиции 
начинается в самом раннем возрасте и продолжается 
на протяжении жизни. При этом активная гражданская 
позиция способна трансформироваться в зависимости 
от социальных условий, в которых оказывается человек 
и его окружающее общество.

Сегодня в России сформирована устойчивая тен-
денция на проявление своей активной гражданской по-
зиции. С детского сада, затем продолжая в школьном 
и студенческом возрасте, детям прививаются ценности 
общества, традиции и необходимость их поддерживать 
и развивать.

Анализ событий последнего десятилетия, когда 
гражданская позиция стала демонстрироваться наибо-
лее активно, позволили нам сделать вывод о том, что 
в большинстве случаев гражданственность проявляется 
в созидательной форме, реже –  в протестной. Открыто 
поддерживают курс Президента страны В. В. Путина как 
лидеры общественного мнения, так и простые гражда-
не, чувствующие внутреннюю потребность внести свой 
вклад в развитие государства. Мы предполагаем, что 
в ближайшие годы проявления активной гражданской 
позиции будет идти по нарастающей: дети с детско-
го сада будут расти в духе патриотизма и активности, 
медийные личности продолжат открыто поддерживать 
Президента, а общественники, прочувствовав, что мо-
гут оказывать людям реальную поддержку и это привет-
ствуется государством, продолжат развиваться в этом 
направлении.
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ACTIVE CITIZENSHIP AS A HIGHLIGHT OF TIME AND 
AWARENESS OF YOUR CONTRIBUTION TO THE 
DEVELOPMENT OF THE STATE

Yakovko T. V., Orlova O. N.
Order of Honor Academy of the State Fire Service of the Ministry of Emergency 
Situations of Russia

The article deals with the problem of formation and manifestation 
of an active civic position. The author clarifies the wording “active 
citizenship”, the principles of its formation and defines the meaning 
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of the manifestation of citizenship at the present time. Examples of 
the expression of an active civic position by residents of Russia in 
the last decade are considered: eco-protests, assistance to those in 
need during the pandemic, support for Russian President Vladimir 
Putin and participants of the SVO. Based on the analysis, it is con-
cluded that an active civic position is formed with the active partici-
pation of the state, and this process begins at a very early age. The 
formation of a civic position is of particular importance for schoolchil-
dren and students. The author points out that an active civic position 
is more often manifested in a creative form, less often in a protest 
one. It is noted that in Russia today there is a steady trend towards 
the manifestation of citizenship by both media personalities and or-
dinary residents.

Keywords: position, citizen, state, support, education, pandemic, 
special military operation.
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В статье рассмотрены аспекты конструирования социальной 
идентичности человека в системе «Свой» –  «Чужой». Генезис 
в общественном сознании дихотомии «Мы» –  «Они» имеет 
долгую историю и пронизывает все сферы деятельности че-
ловека. Способность воспринимать новые явления и опреде-
лять собственное отношение к ним осуществляется человеком 
через сравнительные действия. Процесс определения личной 
принадлежности к той или иной социальной общности выстра-
ивается в детском возрасте и оказывает влияние на человека 
на протяжении всей его жизни. Представляя собой значимый 
аспект в условиях развития обществ, возможность опреде-
ления социальных качеств субъектов по отношении самому 
себе лежит в основе сущности этнической и социальной иден-
тичности. Проблема философской интерпретации феномена 
«Свой» –  «Чужой» представлена с опорой на результаты науч-
ных исследований отечественных ученых.

Ключевые слова: идентичность, противопоставление, дихо-
томия «Мы» –  «Они», чуждость, общественное сознание, оп-
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распознавания.

Современный мир стремительно изменяется. Гене-
зис происходит в различных сферах деятельности че-
ловека, таких как политика, экономика, медицина, пе-
дагогика и других. Развитие науки, технологий форми-
рует условия к появлению новых терминов, понятий, 
призванных интерпретировать новые смыслы. Несмо-
тря на подобные изменения человек, оставаясь частью 
естественной среды, продолжает испытывать на себе 
влияние законов природного мира. Возможность вос-
принимать новое, определять свое отношение к пред-
метам осуществляется человеком через сравнение. Дей-
ствительно, сложно определить, что «хорошо», что «пло-
хо» если нет возможности осуществить сравнение. В ус-
ловиях социальной среды для человека значимо важно 
иметь возможность осуществить разделение в рамках 
дихотомии «Свой» –  «Чужой». Любые разделения в со-
циальной среде позволяют повысить общий уровень до-
верия. Действительно «своему», человеку из собствен-
ной социальной общности всегда доверяют больше чем 
другому представителю иной социальной группы. Стоит 
отметить, что само по себе данное разделение не мо-
жет означать какого-либо «абсолютного блага», посколь-
ку само понимание подобной принадлежности является 
категорией субъективной и подвержено изменчивости. 
Кроме того, субъективная характеристика человека по-
зволяет говорить о сложности любого оценочного крите-
рия в тех случаях, когда оценку производит сам человек.

Современная философия, культурная антропология 
рассматривает оппозицию «Свой» –  «Чужой» в качестве 
широкого понятия, затрагивающего практически все 
сферы жизнедеятельности человека. Отечественные ис-
следователи уделяли внимание к вопросу философского 
осмысления оппозиции «Свой» –  «Чужой». Так отече-
ственный исследователь К. С. Илиополова, отмечая зна-
чимую важность анализа социокультурной жизни чело-
века, как иерархии смыслов предлагает четыре возмож-
ных структурных построения модели «Свой» –  «Чужой»:
– интерпретации человеком «собственного мира», как 

«внутреннего» по отношению к внешнему, «чужому 
миру»;

– интерпретация «собственного мира» как «внешне-
го» по отношению к внутреннему «чужому миру»;

– наличие сформированной социокультурной среды, 
в которой «чужое» может в отдельных случаях быть 
интерпретировано в качестве «своего» (например 
в рамках религиозного мира), при этом и «чужие» 
и «свои» могут в зависимости от ситуации меняться 
местами;

– наличие противоречий в рамках одного социума, при 
котором «центр» и «периферия» находятся в состоя-
нии: «Свой» –  «Чужой».
В представленных моделях возможны социальные 

коммуникации, однако полноценный диалог затруднен 
[4, с. 8].

Отечественный ученый В. Г. Фельде, осуществляя 
культурно- антропологическое осмысление генезиса 
феномена оппозиции «Свой» –  «Чужой», формулирует 
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вывод о том, что вербальная интерпретация феномена 
идентична оппозиции «Я –  другой». При этом феномен 
«другого» возможно осмыслить в трех формах: «Я», 
«Ты», «Он». Тогда сущностное содержание «Другого» 
будет проявляться в его «инаковости», что создает усло-
вия его принципиальной непознаваемости [6, с. 8]

По мнению другого отечественного исследователя 
И. В. Пахоловой феномен «другого» можно интерпрети-
ровать как родное, близкое, начинающееся с рождения 
в семье и расширяемое в процессе жизни до границ со-
циума. Тогда нахождение в «своем» сообществе может 
восприниматься человеком как «общность судеб». Фе-
номен «иного» предлагает ученый рассматривать как 
неродное, неблизкое, то есть не имеющего общего про-
шлого. Но при этом, возможно будущее и настоящее. 
В данной интерпретации феномен «чужого» определяет-
ся как отсутствующее, то есть с ним невозможно ни на-
стоящее, ни будущее [5, с. 90].

Известный отечественный ученый Л. Н. Гумилев отме-
чал, что способность формировать социальные группы 
с последующим противопоставлением «Себя» и «Сво-
их» по отношению к «Чужим» является общим свой-
ством присущим виду «Homo sapiens» [2, с. 34]. В ка-
ждом человеке заложен сложный этно-биологический 
«механизм» распознавания «Плохого» и «Хорошего». 
Часто подобный процесс осуществляется через опреде-
ление «Чужого» и «Своего». Первоначальное определе-
ние чего-либо человеком в социальной среде начинает-
ся через первичное осознание личностного «Я» и пони-
мания собственного места в среде таких же живых че-
ловеческих существ. Такое осознание происходит через 
«присоединение» или идентификацию самого человека 
с какой-либо социальной группой. И здесь происходит 
сложный процесс социального «конструирования» че-
ловеком собственной идентичности. Подобный процесс 
восприятия себя как части большего социального позво-
ляет человеку в последующем перейти к пониманию та-
ких определений как: добро, зло, хороший, плохой, враг, 
друг, нельзя, можно и др. Важную роль в интерпрета-
ции данных определений играют как этно-биологические 
особенности, так и социальные факторы. При этом эт-
но-биологическое по отношению к социальному играет 
главенствующую роль. Сложный процесс определения 
собственной идентичности начинается в детский период. 
В это время, объединяясь в группы, дети, иногда совер-
шенно безжалостно, расправляются с теми, кого опре-
деляют как «не свои» или «чужие». Со временем оппо-
зиция «свой» –  «чужой» претерпевает изменения и мо-
жет приобретать другие формы. Например, такие как 
«мы» –  «они». «Человек» –  «не человек», «Я» –  «они» 
и т.д. Понимание того, что тот или иной субъект не явля-
ется «своим» происходит после сравнение как с собой 
(то есть с собственным «Я») так и с участниками «сво-
ей» социальной группы. Выявленные отличия позволяют 
определить категорию субъекта: «Свой» или «Чужой». 
Полученный в детские годы опыт легко переносится 
во взрослую жизнь, где способен приобретать устойчи-
вый характер.

Как правило, человек соотносит себя с многообра-
зием социальных общностей, к которым как он считает, 
имеет отношение. Индикаторами для подобной иден-
тификации могут являться: гражданство, язык, место 
проживание. Также к числу таких культурных маркеров 
можно отнести: родство, этническую и религиозную при-
надлежность, специальность, образование, классовую 
принадлежность, политические принципы и др. Подоб-
ный процесс определения идентичности, являясь субъ-
ективным, носит политизированный характер. Действи-
тельно, политизированность проявляется в раннем воз-

расте и сопровождает человека всю жизнь, по существу, 
представляя собой этно-биологическую данность. Об-
щественная иерархия (общественные классы) при этом 
может быть интерпретирована как следование своим со-
циальным ролям.

Социальное самосознание, формируясь в раннем 
детстве и определяя собственную принадлежность к со-
циальной группе, предполагает, в том числе и опреде-
ление этнической принадлежности. Что в свою очередь 
позволяет говорить об этническом самосознании как 
о закономерном феномене, включающем в себя все воз-
можные виды идентичностей (например «Я» личное, «Я» 
как часть социальной группы и др.). По нашему мнению, 
этническая идентичность является наиболее значимым 
феноменом, оказывающим влияния на все действия че-
ловека. Действительно, самоидентификация человека 
это не просто стремление человека иметь ту или иную 
национальность. Это, прежде всего осознание личной 
принадлежности к этнической общности людей, имею-
щих общий язык, территорию, культуру. Конституция 
Российской Федерации в п. 1 ст. 68 определяет русских 
как «государствообразующий народ» [3]. И это действи-
тельно важно. Для эффективного существования и раз-
вития государства наличие «титульной нации» необходи-
мо, поскольку она не только является структурирующей 
основой государственности, но и является социальной 
средой, в которой находятся другие (инаковые) этносы. 
Сам факт наличия «титульной нации» предполагает на-
личие других этнических групп, сообществ, социальных 
меньшинств. Тогда ситуации конфликтности между эт-
ническими группами и «государствообразующим на-
родом» неизбежны. В подобных условиях любые про-
явления этноцентризма способны создавать условия 
к межэтническим конфликтам. Между тем историче-
ский путь развития России позволяет говорить о том, что 
за столетия проживания на одной территории устойчи-
вые этнические группы постепенно приобретали новое 
этническое свой ство. Единый объединяющий язык, еди-
ная территория, взаимное проникновение национальных 
культур фактически создали условия к сформированию 
новой социально- политической общности под названи-
ем –  россияне. Данный тезис находит подтверждение 
в исследованиях отечественных социологов. Так, по ито-
гам социологического опроса, проведенного ВЦИОМ 
в марте 2023 года, позволяют говорить о том, что более 
62% россиян гордятся своей принадлежностью к России. 
При этом сопричастность с Россией превышает другие 
виды идентичности (например, профессия, этническая 
принадлежность, личностные достижения, социальный 
статус и др.) [1]. Такая статистика подтверждает факт 
того, что большая часть населения России считает се-
бя россиянами. Тогда справедливо утверждать о том, 
что любой житель России вправе определять свою на-
циональную принадлежность в независимости от этни-
ческого происхождения. Подобное позволяет говорить, 
что также как и национальная идентичность, выбор в си-
стеме «Свой» –  «Чужой» является социально конструи-
руемым феноменом, имеющим начало как этно-биоло-
гический выбор человека и развивающийся в условиях 
культуры. Определение «своего» и «чужого» оказыва-
ет влияние на процессы формирования картины мира 
отдельного человека. Итоги подобного выбора, в свою 
очередь, воздействуют на формирование общественно-
го сознания в социуме. Сформированные таким образом 
«общественные смыслы» также находятся под влиянием 
сделанного выбора.

В качестве заключения стоит отметить, что опреде-
ление «инаковости» и отдельных ее компонентов имеет 
давнюю философскую традицию. Вся история человече-
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ства с ее вой нами и противостояниями, религиозными 
и этническими конфликтами, продолжаясь уже не одно 
тысячелетие, сохраняет устойчивую тенденцию к разде-
лению человеком мира на «чужих» и «своих». Актуаль-
ность философского осмысления настоящего феномена 
сохраняется и сейчас, когда наша страна обретает но-
вое понимание данной оппозиции в условиях усиливаю-
щихся экзистенциальных антагонизмов между Россией 
и Западом. А это означает что поиск смыслов в системе: 
«Свой» –  «Чужой» будет продолжен.
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The article examines aspects of constructing a person’s social iden-
tity in the «Own» –  «Alien» system. The genesis of the «We» –  
«They» dichotomy in public consciousness has a long history and 
permeates all spheres of human activity. The ability to perceive 
something new and determine one’s own attitude to an object is 
carried out by a person through comparison. The process of deter-
mining personal belonging to a particular social community is built in 
childhood and influences a person throughout his or her life. Being 
a significant aspect in the conditions of development of societies, 
the possibility of determining the social qualities of subjects in rela-
tion to themselves underlies the essence of ethnic and social iden-
tity. The problem of philosophical interpretation of the «Own» –«Al-
ien» phenomenon is presented based on the results of scientific re-
search by Russian scientists.

Keywords: Identity, opposition, dichotomy «We» –  «They», 
strangeness, public consciousness, opposition «Ours» –  «Alien», 
peculiarity, socio- cultural life, «absolute good», ethno- biological 
«mechanism» of recognition.

References

1. Pride of Russia / VCIOM. The results of a survey on the topic of 
pride in Russia. –  [Electronic resource]. –  URL: https://wciom.ru/
analytical- reviews/analiticheskii- obzor/gordost- rossii (date ac-
cessed 20.10.2024).

2. Gumilyov, L. N. Ethnogenesis and biosphere of the Earth / 
L. N. Gumilyov; Compiled by A. I. Kurkchi. –  Moscow: DI-DIK, 
1997. –  637 p. ISBN 5-87583-007-7.

3. Constitution of the Russian Federation. –  [Electronic resource]. –  
URL: https://constitutionrf.ru/rzd-1/gl-3/st-68-krf (date accessed 
20.10.2024).

4. The «Friend- Foe» Contradiction in Socio- Cultural Communica-
tion: Social and Philosophical Analysis: Abstract diss. … can-
didate of philosophical sciences: 09.00.11 / Iliopolova Kris-
tina Sergeevna [Place of protection: Don. state tech. univ.]. –  
Rostov-on- Don, 2010. –  23 p.

5. Paholova I. V. From «stranger» to «other»: the problem of inter-
action of communities in the phenomenology of the «stranger» 
[Electronic resource] // Aspirantskij vestnik Povolzh’ya 2015. 
№ 7/8. С. 90–94. URL: https://journals.eco-vector.com/2410–
3764/article/view/24446 (date accessed 20.10.2024).

6. Felde V.G. Opposition “Ours – Alien” in Culture [Text] dis. … 
Cand. Phil. Sciences: 09.00.13 / V.G. Felde. – Omsk, 2015. – 
152 p.



№
 1

  2
02

5 
 [С

ГЗ
]

212

Актуальные проблемы духовной безопасности в современном российском 
обществе
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Обесценивая религиозные ценности в угоду секулярного гло-
бализма и либерализма, современное российское общество 
теряет возможность защиты и сохранения национальной иден-
тичности, целостности и стабильности, а в случае возникнове-
ния сложных социально- политических процессов, связанных 
с угрозами в духовной сфере, дестабилизируется общество 
и государство. Для решения важнейших проблем духовной 
безопасности российского общества необходимо пройти дли-
тельный и многосложный путь религиозного возрождения Рос-
сии.

Ключевые слова: духовность, духовная безопасность, тради-
ционные ценности, православие, Русская Православная Цер-
ковь, национальная идентичность.

Конфликт между Россией как самобытным государ-
ством и государствами –  членами НАТО на территории 
Украины происходит не только за физическое суще-
ствование и материальные ресурсы, но и прежде всего 
за культурно- исторические и религиозные смыслы. Еди-
ные мировоззренческие идеи, традиционные ценности, 
морально- этические представления, смысло- жизненные 
установки и национальное сознание составляет духов-
ную основу российской цивилизации.

Причиной данного конфликта является духовно- 
цивилизационное противостояние нашей страны с ан-
глосаксонским миром и их сателлитами. Сложившиеся 
острые противоречий между Россией и Западом за иде-
ологические, культурные и религиозные ценности могут 
оставаться и в дальнейшем важнейшим фактором, спо-
собствующим эскалации конфликта.

В то же время и в современном российском обществе 
происходит кризис духовных ценностей, где морально- 
нравственные принципы, к сожалению, уходят на второй 
план. Построенная на глобализме и рационализме се-
кулярная ориентация определенной части российского 
общества экспрессивно совершенствуется в границах 
замысла конструирования нового безбожного социума 
материального потребления. Духовное состояние рос-
сиян на личном и общественном уровнях в условиях ин-
формационного общества и гибридной вой ны, которую 
Запад развязал против России, требует защиты и неуяз-
вимости социума в духовно- религиозной сфере, в про-
тивном случае существуют риски потери ценностных 
ориентиров, переоценки обществом традиционных норм 
и правил, и как результат утрата национальной идентич-
ности.

Таким образом, актуальность исследования совре-
менных проблем духовной безопасности российского об-
щества определяется сложной военно- политической об-
становкой в России и мире, духовно- цивилизационным 
и информационным противостоянием нашей страны 
с англосаксонским миром, продолжающейся секуля-
ризацией социума и как следствие появлением новых 
угроз затрагивающих духовно- религиозную сферу рос-
сийского общества.

Духовная безопасность личности, общества и госу-
дарства является основополагающим компонентом на-
циональной безопасности. Система национальной безо-
пасности современной России представляет собой сово-
купность согласованных и взаимосвязанных элементов 
безопасности в политической, экономической, социаль-
ной и духовной сферах жизнедеятельности общества. 
В государственных нормативно- правовых актах, регули-
рующих систему национальной безопасности, проблемы 
духовной безопасности отнесены в основном к вопросам 
науки, образования, культуры и исторической памяти. 
В то же время проблемы духовной безопасности необ-
ходимо исследовать системно и всесторонне, учитывая 
не только светские, но и теологические взгляды на наци-
ональную безопасность ведущих традиционных россий-
ских религиозных конфессий.

«Основываясь на том, что Российская Федерация яв-
ляется светским государством, признавая особую роль 
православия в истории России, в становлении и разви-
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тии ее духовности и культуры, уважая христианство, ис-
лам, буддизм, иудаизм и другие религии, составляющие 
неотъемлемую часть исторического наследия народов 
России» [1].

Для решения актуальных проблем в области духов-
ной безопасности граждан России в настоящий момент 
отсутствуют научные и методические разработки в инте-
ресах национальной безопасности России в сложивших-
ся кризисных условиях, учитывая новые вызовы и угро-
зы в духовно- религиозной сфере.

По мнению автора, в создавшейся ситуации для со-
временной российской гуманитарной науки исследова-
ния проблем духовной безопасности являются одним 
из приоритетных направлений. Для раскрытия сущно-
сти проблем в сфере духовной безопасности необходи-
мо выделить основополагающие национальные интере-
сы и приоритеты в духовной сфере общества.

Так, в духовной сфере национальными интересами 
Российской Федерации и стратегическими националь-
ными приоритетами является «укрепление традицион-
ных российских духовно- нравственных ценностей, со-
хранение культурного и исторического наследия народа 
России» [2].

Духовная сфера общества является жизненно важ-
ной, метафизической сферой жизнедеятельности лично-
сти и общества. В данной сфере формируются духовные 
потребности и интересы, создается производство смыс-
лов и потребление новых идей и знаний. Духовная сфе-
ра культивирует миропонимание и ценностные установ-
ки как в светской, так и в религиозной жизни человека.

В современной науке понятие «духовность» являет-
ся дискуссионным, в силу чего определение «духовная 
безопасность» в светской и религиозной среде, в раз-
личных научных школах носит противоречивый и мно-
гозначный характер. Но все-таки, особо важной состав-
ляющей духовной безопасности является религиозный 
фактор, так как именно религия формирует духовно- 
нравственные ценности для общества. Из этого следует, 
чтобы выявить и проанализировать проблемы духовной 
безопасности общества, необходимо осознать сущность 
его религии.

В своих научных работах Макс Вебер определяет ре-
лигию «как социальную деятельность, на основе которой 
индивид и группа решают проблему «смысла», т.е. сво-
его отношения к таким фундаментальным проблемам 
человеческой жизни и социального существования, как 
время, смерть, зло и т.п.» [3].

Но духовность, как правило, отождествляют как с ре-
лигиозной сферой, так и со светской, где понимание ду-
ховности может рассматриваться исключительно как са-
мореализация и самоактуализация личности, сущност-
ная черта личности, определяющее бытие человека.

Светский характер государства, права и свобода че-
ловека и гражданина закреплены в Конституции Россий-
ской Федерации. В то же время светскость государства 
нельзя понимать как строгое отделение религии от об-
щества, которое находится под контролем и защитой го-
сударства, так как само общество невозможно отделить 
от веры в Бога. Конституция Российской Федерации 
в ст. 28 «каждому гарантирует свободу совести, свобо-
ду вероисповедования», а в ст. 67.1 написано, что: «Рос-
сийская Федерация, объединенная тысячелетней исто-
рией, сохраняя память предков, передавших нам идеалы 
и веру в Бога…» [4].

И в Указе Президента Российской Федерации 
от 09.11.2022 № 809 «Об утверждении Основ государ-
ственной политики по сохранению и укреплению тради-
ционных российских духовно- нравственных ценностей» 
прописано: «Российская Федерация рассматривает тра-

диционные ценности как основу российского общества. 
Особая роль в становлении и укреплении традиционных 
ценностей принадлежит православию» [5].

В культурологическом отношении понятие «духов-
ность» охватывает много сфер, помимо религии, это на-
ука, право, язык, литература, искусство, ценности и тра-
диции. Многие философы- материалисты не связывают 
духовность с религией, называя ее жизненным твор-
чеством, где внутренней основой выступает категория 
нравственности, определяющая величину самореализа-
ции личности и стремление к новым знаниям. Особен-
ностью материалистических воззрений можно считать 
то, что дух не является бестелесным личностным суще-
ством. Материалисты связывают дух с процессом чело-
веческой деятельности, производством материальных 
и духовных продуктов. В практике человека, по мнению 
материалистов, духовность считается особенным, наи-
высшем показателем человеческой деятельности. Такой 
подход отождествляет духовность и культуру, где куль-
тура –  это социально- исторический ансамбль схем дея-
тельности и операций [6].

Таким образом, понимание духовности в атеистиче-
ских и материалистических учениях определяется как 
абстрактное и нематериальное. Там же под духовностью 
понимается ориентация личности к высокой нравствен-
ности, устремленность к красоте в культуре и искусстве.

Рост духовности человека в светском понимании при-
водит его к обладанию высоких морально- нравственных 
качеств, такой человек становится эталоном для обще-
ства.

В религиозном понимании духовность не может су-
ществовать без веры в Творца Вселенной и стремления 
к Богу. Так, духовность в христианстве подразумевает 
жизнь по евангельским заповедям и даже отчуждение 
от всего материального мира. В монотеизме Бог есть 
Дух, нетоварный дух отделен от тварного бытия по своей 
сущности. Духи и души людей относятся к нематериаль-
ному миру, являясь целостными и неделимыми.

Религиозный философ Иван Ильин писал: «Дух –  это, 
прежде всего, душа, когда она живет своими лучшими 
слоями и силами, устремленными на познание истины, 
созерцание красоты, совершение добра, обращение 
к Богу» [7].

«Духовность человека состоит в том, что он <…> 
имеет в виду объективное совершенство, воспитывая 
себя к этому видению и творчеству» [8].

Верующий человек воспринимает духовный мир как 
пространство безначальных, вечных, неизменяемых 
нравственных оснований жизни, человек –  образ Божий 
«сотворим человека по образу Нашему и подобию На-
шему (Быт 1:26)». Принципы жизни верующего человека 
продиктованы в священных книгах (Библия, Коран и др.).

«В духовной жизни параллельно происходит отложе-
ние ветхого человека, истлевающего в похотях, и следо-
вание истинным положениям евангельской жизни. Че-
ловеку прежде нужно выйти из ветхого мира страстей, 
а потом вой ти в чистое обновление духа [9].

Апостол Павел существенно различает духовного че-
ловека, который имеет Святого Духа в себе, от душевно-
го, имеющего тело и душу, но не стяжал Святого Духа, 
дарящий жизнь для души. Для апостола Павла духовный 
человек –  это сын Божий по благодати. «Душевный че-
ловек не принимает того, что от Духа Божия, потому что 
он почитает это безумием; и не может разуметь, потому 
что о сем надобно судить духовно. Но духовный судит 
о всем, а о нем судить никто не может» [1 Кор. 2, 14–15].

Христос, являясь единственным средством исцеле-
ния личности, выступает основным параметром духовно-
сти православного человека. Духовность православного 



№
 1

  2
02

5 
 [С

ГЗ
]

214

человека невозможна без совершения им Таинств, осо-
бенно выделив в своей практике Таинство Евхаристии 
и ведения благочестивого образа жизни. Духовность 
личности достигается в эмпирическом познании Бога, 
в богообщении и молитвах, участии в Таинствах Церкви. 
Православная христианская вера считает своей целью 
возобновить связь человека с Богом на уровне бытия, 
которая была потеряна в результате грехопадения пер-
вых людей.

Общий смысловой подход к понятию «безопасность» 
в большинстве источников изложен как отсутствие опас-
ности. Так, например, в Толковом словаре русского язы-
ка В. И. Даля безопасность ассоциируется с отсутствием 
опасности, сохранностью и надежностью [10].

В светском понимании под «духовной безопасно-
стью» трактуется состояние защищенности жизненно 
важных интересов личности, общества и государства 
в духовной сфере от внешних и внутренних угроз [11].

Стратегия национальной безопасности делает ак-
цент на защиту традиционных российских духовно- 
нравственных ценностей, культуры и исторической па-
мяти [2].

В политической науке духовная безопасность прони-
кает во все виды национальной безопасности. На лич-
ностном, общественном и государственном уровне ду-
ховная безопасность обеспечивает культурное развитие, 
функционирование и существование человека, социума 
и власти.

Ряд современных исследователей и государствен-
ных деятелей считает, что духовная опасность –  это 
главная угроза русской самобытности, национальной 
идентичности и культуре. Важными угрозами духовной 
безопасности России представляются глобализация, ве-
стернизация, секуляризация и оккультизм. Основными 
институтами сохранения духовной безопасности лично-
сти являются традиционные религии, которые противо-
стоят навязыванию наднациональных ценностей и куль-
тур. Также духовную безопасность рассматривают как 
систему правил, которые гарантируют национальной 
культуре и обществу оберегать свои ценности и тради-
ции в рамках исторически сформировавшихся норм.

«Насаждение чуждых идеалов и ценностей, осущест-
вление без учета исторических традиций и опыта пред-
шествующих поколений реформ в области образования, 
науки, культуры, религии, языка и информационной дея-
тельности приводят к усилению разобщенности и поля-
ризации национальных обществ, разрушают фундамент 
культурного суверенитета, подрывают основы политиче-
ской стабильности и государственности» [2].

Достаточно широкое определение духовной безопас-
ности дано в словаре «Безопасность Евразии»: «Состо-
яние и условия жизнедеятельности социума, которые 
обеспечивают сохранение и укрепление нравственных 
ценностей общества, традиций патриотизма и гуманиз-
ма, культурного и научного потенциала страны, а вме-
сте с тем способность государства решать назревшие 
задачи экономического, социального и политического 
развития» [12].

В нашей стране на проблемы духовной безопасности 
обращает свое особое внимание Русская Православная 
Церковь. Так, по словам Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла: «Страна наша стала на путь 
построения такой цивилизации, такой модели человече-
ского общежития, которая, при всей важности научно- 
технического, социального, культурного развития, об-
ращает внимание на духовное развитие человеческой 
личности. А осуществляется духовное влияние на чело-
веческую личность, в первую очередь, через Русскую 
Православную Церковь» [13].

В то же время Церкви не следует формулировать 
государственную идеологию, основная задача Церкви 
заключается в формировании христианского мировоз-
зрения личности. Между идеологией и мировоззрением 
существует обусловленность и взаимопроникновение. 
Церковь не должна решать идеологические проблемы 
общества и государства, это задача светских властей. 
Но вопросы, связанные с духовным состоянием лично-
сти и общества, должны решаться в том числе и при со-
действии Церкви, которая через призму Священного 
Писания оценивает духовное состояние общества. Так-
же Церковь определяет проблемы общества и государ-
ства, связанные с морально- нравственными, культурны-
ми и религиозными ценностями общества.

В первую очередь Церковь отстаивает и защищает 
религиозные ценности, так как только религия дает пол-
ноценное представление личности и обществу об исти-
не и лжи, добре и зле, справедливости и несправедли-
вости. Характеристику нравственности и безнравствен-
ности общества мы получаем исходя из религиозных 
норм и правил. Нравственность всегда определяет жиз-
неспособность общества, именно в смутные времена, 
когда народ перестает верить в Бога и утрачивает мо-
ральные принципы, не кто другой, как традиционные 
религиозные организации стоят на защите и сохране-
нии духовно- нравственных ценностей. Церковь всег-
да имеет строгую иерархическую структуру несмотря 
на то, что государство в период сложных социально- 
политических процессов может находиться в состоянии 
хаоса и неустройства.

Именно Церковь в период таких смут выступает 
единственным институтом духовной безопасности Рос-
сии. В настоящий момент Русская Православная Цер-
ковь активно взаимодействует с государственными 
структурами, где Вооруженные силы России, учитывая 
сложную военно- политическую обстановку, являются 
приоритетным направлением миссионерской и катехи-
заторской деятельности Церкви. Забота Русской Право-
славной Церкви о духовной безопасности личности на-
правлена в первую очередь на спасение человека и вос-
соединение его с Богом. В настоящий момент Церковь 
столкнулась с уже новыми вызовами информационного 
общества, с духовным и морально- нравственным кризи-
сом современного российского социума.

Деструктивные проблемы, существующие в россий-
ском обществе, имеют духовную природу. Враг рода 
человеческого стремится пробудить сомнение и страх 
в душах людей, чтобы лишить выдержки и христианской 
смелости, так как человека, утратившего душевный мир, 
легче контролировать и проводить с ним различные ма-
нипуляции.

Одна из значимых проблем последних лет –  это угро-
за распространения в российском обществе неоязыче-
ства. Идеи и смыслы неоязычества якобы формируются 
в границах героизма и доблести, что, по мнению неоя-
зычников, несвой ственно христианству. Все это не соот-
ветствует действительности, так как Иисус Христос ска-
зал слова, которые стали главной заповедью героизма 
и военной доблести: «Нет больше той любви, как если 
кто положит душу свою за друзей своих» (Ин. 15:13).

В истории русской Церкви существует множество 
святых воинов –защитников нашего Отечества. Русские 
православные воины всегда проявляли геройство не ра-
ди личной славы, а за государственные интересы и пра-
вославную веру.

Активное свидетельство неоязычества с культом си-
лы, по словам Святейшего Патриарха Кирилла, отмеча-
ется в армейской среде, где с такими явлениями необхо-
димо бороться военному духовенству [13].
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языческих божеств под видом «арт-объектов» популяри-
зируются в российских регионах. Интерес к язычеству 
и неоязычеству отмечается в образовательных учреж-
дениях, даже в высшей школе, где под видом воспита-
тельной работы проводят праздник «Хэллоуин», переде-
лывая его в «Велесову ночь».

Продолжается продвижение чуждых нам идей 
и смыслов через художественную литературу, театр 
и кино, СМИ и новые медиа, а иногда и через опреде-
ленных лекторов, посещающих образовательные орга-
низации.

Бытие современного человека в духовном смысле 
превращается в «виртуальное бытие» с утраченными 
реальными онтологическими коммуникациями. Человек 
информационного общества с его образом жизни, новы-
ми потребностями, пороками и недостатками живет, как 
правило, материальными запросами, теряя духовные 
связи и переоценивая традиционные ценности. В инфор-
мационном пространстве в настоящий момент «дьявол 
с Богом борется, а поле битвы сердца людей», так писал 
еще в XIX веке великий русский писатель Ф. М. Досто-
евский в романе «Братья Карамазовы». Современны-
ми проблемами духовной безопасности личности и об-
щества в настоящий момент являются разрушительные 
и дестабилизирующие идеи и смыслы человеческого бы-
тия, где признается плюрализм полов и гендеров, про-
двигаются идеологии постгуманизма и трансгуманизма, 
неосмысленно внедряются технологии искусственного 
интеллекта во все сферы жизни общества. Искусствен-
ный интеллект является не только фактором прогресса, 
но и фактором экзистенциональной опасности.

Так, трансгуманисты полагают, что человек перехо-
дит к новой стадии «постчеловека», где по его желанию 
возможно изменять тело. Добиваться такой цели необхо-
димо научными и технологическими задачами, применяя 
при этом креативные методы мышления. По их мнению, 
в формировании «нового биомедицинского общества» 
первостепенное значение отводится современным тех-
нологиям и развитию искусственного интеллекта. Пост-
гуманисты не признают единственное установление су-
ществования человека, считая, что его онтологический 
статус может трансформироваться, устраняя границы 
между человеком и природой. По мнению постгумани-
стов, формирование человека еще продолжается, и но-
вые технологии, включающие взаимодействие машин 
и человека, машин и природы, способны создать прин-
ципиально другого человека с иным разумом и индиви-
дуальностью.

В религиозном пространстве усиливаются секуляр-
ные настроения, вместе с тем активизируются различ-
ные секты эсхатологической ориентации и неоязыче-
ские культы, действие которых оказывает негативное 
влияние на массовое сознание, трансформируя обще-
принятые нормы и ценности в обществе. В социальных 
сетях и новых медиа продолжается дискредитация Рус-
ской Православной Церкви как социального института, 
ее священноначалия и клириков. Само православие как 
религиозная идеология и самая многочисленная кон-
фессия России становится основной идеологической 
и культурной мишенью для врагов нашего Отечества, 
понимая, что православие является фундаментом этни-
ческой идентичности русских людей. Планы дискредита-
ции и раскола Русской Православной Церкви существо-
вали и до этого. Их приводила в действие безбожная 
власть в Советском Союзе на первых этапах своего су-
ществования. Интересен тот факт, что именно в годы 
Великой Отечественной вой ны политическое руковод-
ство нашей страны обратило внимание на Церковь как 

на своего союзника в победе над врагом. Дискредитация 
и раскол Русской Православной Церкви продолжается 
и сейчас, и здесь уже активно действуют внешние си-
лы, в первую очередь это касается стран постсоветского 
пространства, где Русская церковь имеет свои канони-
ческие территории.

Так, в процессе уничтожения православия на Укра-
ине происходит переориентация украинского народа 
из канонической Православной Церкви в псевдорелиги-
озную организацию (ПЦУ «Православная церковь Укра-
ины»), созданную украинскими политиками и их запад-
ными кураторами. Происходящие религиозные «преоб-
разования» на Украине способствуют деформации исто-
рической памяти, реабилитации нацизма, искажению 
правды общей украинской и русской истории, а также 
вытеснению русского языка и культуры из украинского 
общества. Украинским кураторам безразлична даль-
нейшая конфессиональная принадлежность украинцев, 
лишь бы она не была православной в лоне Русской церк-
ви и не способствовала объединению двух братских пра-
вославных народов.

Стоит отметить, что и в самой России продолжаются 
информационные атаки на Русскую Православную Цер-
ковь, так как существуют политические силы, которые 
не хотят повышения репутации и нравственного авто-
ритета Церкви внутри России. Против Русской Право-
славной Церкви ведется гибридная вой на различными 
политическими и религиозными структурами, не только 
из-за рубежа.

Таким образом, основной внешней угрозой духовной 
безопасности России в условиях глобализации и инфор-
мационного общества является проникновение несвой-
ственной российскому менталитету западной культуры, 
основанной на индивидуализме и атеизме, продвижении 
идей постгуманизма и трансгуманизма.

В системе обеспечения национальной безопасности 
необходимо обратить внимание на личностный и обще-
ственный уровень духовной безопасности, где следует 
оценивать не только светские, но и религиозные фак-
торы. Обесценивая религиозные ценности в угоду ли-
берализма у российского социума появляются риски 
нарушения целостности и стабильности общества и го-
сударства. Социализация личности вне религиозных 
ценностей, исторической памяти и преемственности по-
колений увеличивают риски проникновения дезинтегри-
рующих идей и смыслов. В таком миросозерцательном 
и идеологическим беспорядке получают оправдания без-
нравственные и порочные действия и поступки, что при-
водит к субкультурным практикам, псевдорелигиозным 
культам и различным сектам, а также деятельности экс-
тремистских организаций.

Отрывая личность и общество от мировоззренческих 
установок, где религиозные ценности и национальная 
идентичность не являются одним из базовых принципов 
бытия человека, в угоду глобального секуляризма фор-
мируется отторжение личности от закрепившихся в тра-
диционном обществе морально- нравственных норм, что 
приводит к кризису духовности общества и переоценке 
традиционных ценностей.

Ключевыми смыслами и идеями для современного 
российского общества являются такие, которые осно-
ваны на традиционных ценностях. Система обеспече-
ния духовной безопасности общества на концептуаль-
ном уровне должна выстраиваться с учетом моральных 
норм и правил традиционных религий, которые будут вы-
ступать защитной ценностной средой от внешних и вну-
тренних угроз в духовной сфере.

Основными индикаторами духовной безопасности 
общества является его морально- нравственное состоя-



№
 1

  2
02

5 
 [С

ГЗ
]

216

ние, степень религиозности, отношение общества к те-
кущим социально- политическим проблемам, причаст-
ность общества к своему государству и доверие к дей-
ствующей власти, уровень коллективизма, индивидуа-
лизма и патриотизма, особенность этнического созна-
ния и национальной идентичности в условиях сложной 
миграционной ситуации, а также качество сплоченности 
и мобилизации общества на защиту своего Отечества 
при возникновении кризисных ситуаций.

Для решения проблем духовной безопасности обще-
ства необходимо определить, как само общество потре-
бляет, производит, распространяет, использует духов-
ные ценности в интересах удовлетворения своих потреб-
ностей, так как на основе потребностей формируются 
ценностные ориентации. Почему происходит переоценка 
и девальвация традиционных ценностей, откуда и поче-
му в России появляются «новые» ценности. Необходимо 
выяснить, по какой причине, «новые» ценности начина-
ют доминировать в сознании российского общества.

Для решения важнейших проблем духовной безопас-
ности российского общества необходимо пройти дли-
тельный и многосложный путь религиозного возрожде-
ния России. Безопасность Отечества –  это не только воо-
руженная защита своей страны, это прежде всего защи-
та духовной самоидентичности общества. Данную зада-
чу должны выполнять не только представители силовых 
структур, но и институты гражданского общества. Важ-
ная роль по защите духовного состояния российского об-
щества возлагается на Русскую Православную Церковь.
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CURRENT PROBLEMS OF SPIRITUAL SECURITY IN 
MODERN RUSSIAN SOCIETY

Artemyev A. A.
Bauman Moscow State Technical University

By devaluing religious values in favor of secular globalism and lib-
eralism, modern Russian society loses the ability to protect and 
preserve national identity, integrity and stability, and in the event of 
complex socio- political processes related to threats in the spiritual 
sphere, society and the state are destabilized. To solve the most 
important problems of the spiritual security of Russian society, it is 
necessary to go through a long and complex path of religious reviv-
al in Russia.

Keywords: spirituality, spiritual security, traditional values, Ortho-
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Статья посвящена особенностям философского анализа транс-
формаций мировой культуры и идентичности. Автор исследует 
взаимосвязь цивилизационного подхода и постмодернизма, 
предлагая синтез этих двух, казалось бы, противоположных 
парадигм. Особое внимание уделяется концепции гибридных 
идентичностей и динамических цивилизаций, которые позво-
ляют преодолеть ограничения традиционных подходов и адек-
ватно отразить современные процессы глобализации и куль-
турного смешения.

Ключевые слова: цивилизация; постмодернизм; культурный 
релятивизм; универсальные ценности; гибридные идентично-
сти; динамические цивилизации.

Концепция цивилизации на протяжении веков бы-
ла краеугольным камнем философских и исторических 
исследований. Традиционно цивилизационный подход 
был направлен на выявление универсальных законо-
мерностей и общих черт в различных культурах, часто 
подчеркивая общие ценности и телеологический взгляд 
на историю. Однако постмодернистская мысль с её ак-
центом на культурный релятивизм и деконструкцию 
больших нарративов бросила вызов этим универсали-
зирующим тенденциям.

Новые проблемы, встающие перед нами в столь 
быстро меняющемся мире, требуют от современной фи-
лософской мысли прийти к более тонкому пониманию 
культурного разнообразия и глобальной взаимосвязан-
ности. Исходя из классического принципа диалектики, 
можно выдвинуть гипотезу, что синтез цивилизационной 
и постмодернистской точек зрения позволит нам вый-
ти за рамки ограничений обоих подходов и создаст ус-
ловия для нового развития, связанного с преодолением 
расщепленности и двой ственности цивилизационного 
пространства человеческого общества. При этом воз-
никает дискуссионный вопрос: возможно ли при данном 
синтезе цивилизационного и постмодернистского подхо-
дов сотворить новую целостность, которая может стать 
объективным базисом для упорядочивания ценностей, 
формирования цивилизационной гармонии.

Одни из ранних попыток провести традиционную 
идею культурных цивилизаций через постмодернистское 
понимание общества можно увидеть в работах фран-
цузских социолога Жана Бодрийяра и антрополога Кло-
да Леви- Стросса. В своей концептуальной работе «Си-
мулякры и симуляция» [3] Бодрийяр утверждал, что со-
временная культура меняется как явление, и на смену 
традиционным нарративам приходят синтезированные 
мифологемы и символы, ложащиеся в основу жизни об-
щества. Леви- Стросс же в книге «Структурная антропо-
логия» [6] проследил близость мировых культур и, ве-
роятно, общность их происхождения в мифотворчестве 
и нормообразовании, подведя, таким образом, эмпири-
ческую основу под идею естественного родства наро-
дов. Необходимо уточнить, что оба автора не исполь-
зовали цивилизационную терминологию, и в целом их 
работы направленны на деконструкцию традиционных 
подходов к пониманию культуры, но при этом они дали 
своеобразный толчок к исследованию вариаций един-
ства культур и надкультурных сообществ, в том числе 
мировых цивилизаций.

Свой анализ взаимосвязи цивилизационной и по-
стмодернистской точек зрения, перспективы их синте-
за предлагает доктор философских наук А. Г. Щелкин, 
в своей статье «Теория цивилизации: от сингулярной 
модели в постмодернизме к поискам “нового синтеза”» 
[13], где автором было уделено большое внимание кри-
зису парадигмы «множественности цивилизаций». Раз-
нообразие подходов в исследовании феномена цивили-
зации в современном мире создает новые условия для 
понимания в полном объеме картины мирового цивили-
зационного ландшафта.

Однако в целом цивилизационный концепт и постмо-
дерн обычно ставятся авторами в антагонистскую пози-
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цию по отношению друг к другу, в связи с чем в научной 
среде практически не предпринималось попыток синте-
за или сравнения этих двух парадигм.

Целью научной данной работы ставится рассмотре-
ние возможности развития и переосмысления цивили-
зационного подхода, и шире –  самой концепции множе-
ственности цивилизаций, путём их интерпретации через 
призму культурологических и философских идей пост-
модерна.

Итак, цивилизационный подход традиционно стре-
мится к созданию целостной картины мира, выявляя 
общие закономерности развития различных культур 
и цивилизаций. Классическим примером такого подхо-
да может служить концепция «осевого времени» Карла 
Ясперса, который выделяет период с VIII по II век до н.э. 
как время возникновения универсальных религиозных 
и философских идей, заложивших основы западной ци-
вилизации [15]. Цивилизационный подход часто ассоци-
ируется с универсализмом, предполагающим существо-
вание общих ценностей и норм, применимых ко всем 
культурам (или по крайней мере к множественным груп-
пам культур).

Постмодернизм, напротив, подчеркивает фрагмен-
тарность и множественность культурных и социаль-
ных реалий. Постмодернисты критикуют метанаррати-
вы, такие как история, наука и философия, за претен-
зию на универсальную истину. Они утверждают, что 
каждая культура создает свои собственные нарративы 
и смыслы, которые не могут быть сведены к единой уни-
версальной картине мира. Жан- Франсуа Лиотар, один 
из ключевых представителей постмодернизма, писал, 
что постмодерн –  это инкрементный процесс, который 
разрушает метанарративы. Таким образом, он не пред-
лагает новой общей систематизации знания [7]. Постмо-
дернизм часто ассоциируется с культурным релятивиз-
мом, согласно которому все культурные ценности явля-
ются относительными и не могут быть оценены с единой 
универсальной точки зрения.

Однако, несмотря на очевидные различия, цивили-
зационный подход и постмодернизм также имеют точки 
соприкосновения. Оба подхода подчеркивают важность 
культурного контекста для понимания человеческо-
го опыта. Оба признают динамичность и изменчивость 
культурных форм. И, наконец, оба стремятся к критиче-
скому анализу существующих социальных и культурных 
порядков.

Вопрос о существовании универсальных ценностей 
и степени их относительности является одним из цен-
тральных в философии и культурологии. Традицион-
но он рассматривался в рамках противостояния между 
универсализмом и культурным релятивизмом. Однако, 
современные глобальные процессы, такие как глобали-
зация и культурное смешение, требуют более тонкого 
подхода. Синтез идей цивилизационного подхода и пост-
модернизма может стать основой для разработки новой 
концепции, которая позволит преодолеть эту дихотомию.

Цивилизационный подход традиционно акцентиру-
ет внимание на универсальных ценностях, присущих 
всем человеческим обществам. Такие ценности, как 
справедливость, честность и свобода, рассматривают-
ся как основополагающие для любого цивилизованного 
общества. Постмодернизм, напротив, подчеркивает от-
носительность культурных ценностей и невозможность 
создания универсальных моральных кодексов. Постмо-
дернисты утверждают, что каждая культура имеет свои 
собственные ценности, которые не могут быть оценены 
с внешней точки зрения.

Ключевые идеи синтеза:

• Культурный релятивизм как метод. Культурный ре-
лятивизм может служить полезным методом для по-
нимания и уважения других культур. Он помогает из-
бежать этноцентризма и признать, что каждая куль-
тура имеет свою уникальную систему ценностей.

• Универсальные ценности как основа для диалога. 
Несмотря на культурное разнообразие, можно выде-
лить определенные ценности, которые являются об-
щими для всех человеческих обществ. Такие ценно-
сти могут служить основой для межкультурного диа-
лога и сотрудничества.

• Диалектическое взаимодействие. Универсальные 
ценности и культурные особенности находятся в по-
стоянном взаимодействии. Универсальные ценности 
могут адаптироваться к конкретному культурному 
контексту, а культурные особенности могут обога-
щать понимание универсальных ценностей.
Вместе с тем, синтез двух подходов сталкивается 

с рядом серьезных вызовов. Во-первых, возникает во-
прос о том, как определить, какие ценности являются 
действительно универсальными? Какие критерии мы 
можем использовать для их идентификации? Во-вто-
рых, даже если мы согласимся с существованием уни-
версальных ценностей, возникает проблема их совме-
стимости с культурными особенностями. Как можно со-
гласовать, например, западные представления о правах 
человека с традиционными ценностями некоторых неев-
ропейских культур? Наконец, существует риск чрезмер-
ного релятивизма, который может привести к отрицанию 
любых универсальных ценностей и оправданию любых 
культурных практик, даже самых жестоких.

В целом, вопрос о существовании универсальных 
ценностей и их соотношении с культурной спецификой 
глубоко проработан в философии. Эммануэль Леви-
нас, например, в своих работах акцентирует внимание 
на этической значимости «Другого», подчеркивая, что 
ответственность перед Другим является фундаменталь-
ным этическим императивом, который трансцендирует 
любые культурные различия. Понятие Другого у Леви-
наса неразрывно связано с идеей бесконечного и тран-
сцендентного, что позволяет рассматривать этическую 
ответственность как универсальное явление. Однако, 
Левинас также подчеркивает, что эта ответственность 
всегда конкретна и связана с уникальностью каждого 
Другого [5]. Таким образом, философия Левинаса пред-
лагает интересный синтез универсального и конкретно-
го в этической сфере, что может служить полезной от-
правной точкой для дальнейших размышлений о приро-
де универсальных ценностей.

Культурный релятивизм, вместо того чтобы противо-
стоять идее универсальных ценностей, может служить 
важным инструментом для их понимания. Изучая раз-
личные культурные контексты, мы можем глубже осоз-
нать, как универсальные ценности воплощаются в кон-
кретных практиках и представлениях.

Исходя из консенсуса в рамках общего вопроса куль-
турного релятивизма и универсальных ценностей, мы 
можем перейти к более конкретным дефинициям. Иден-
тичность является одним из ключевых понятий, которое 
по-разному трактуется в цивилизационном подходе и по-
стмодернизме. Цивилизационный подход акцентирует 
внимание на коллективной идентичности, основанной 
на общих культурных, исторических и религиозных цен-
ностях. Постмодернизм, напротив, подвергает декон-
струкции любые фиксированные идентичности, утверж-
дая, что они являются социальными конструкциями, ко-
торые могут быть изменены и переосмыслены. Напри-
мер, Мишель Фуко, как представитель постмодерниз-
ма, писал, что дисциплина производит индивидов; она 
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формирует их «тела», распределяет их в пространстве, 
организует время, регулирует их действия, определяет 
их отношения со своими силами. Она создает индивиду-
альности, но делает это на основе механизмов власти, 
которые одновременно подчиняют их [12].

Концепция гибридных идентичностей позволяет син-
тезировать классический цивилизационный и постмо-
дернистский подходы. Она предполагает, что культур-
ные идентичности не являются статичными и неизмен-
ными, а постоянно формируются и трансформируются 
в результате культурных контактов и миграции. Люди 
могут одновременно принадлежать к нескольким куль-
турным сообществам, их идентичность может быть мно-
гослойной и противоречивой.

Стюарт Холл, один из ведущих культурных теорети-
ков XX века, утверждал, что в эпоху глобализации и ми-
грации традиционные представления об однородной 
и стабильной культурной идентичности становятся все 
менее актуальными. Вместо этого, он предлагал рас-
сматривать идентичность как динамический процесс, 
в котором различные культурные влияния смешиваются 
и переплетаются, создавая новые, гибридные формы [1].

Одним из наиболее ярких примеров гибридных иден-
тичностей являются диаспоры. Сообщества эмигрантов, 
сохраняя связь со своей родиной, одновременно адапти-
руются к новой культуре, формируя уникальные гибрид-
ные идентичности. Аналогичным образом, мультикуль-
турные города (например Лондон или Иерусалим) пред-
ставляют собой своеобразные культурные лаборатории, 
где представители разных культур взаимодействуют, 
создавая новые формы культурного выражения.

Современные технологии также способствуют фор-
мированию новых типов гибридных идентичностей. Так 
называемые «цифровые кочевники», работающие уда-
ленно и перемещающиеся между различными странами, 
формируют транснациональную идентичность, не привя-
занную к конкретному географическому месту.

Мы видим, что концепция гибридных идентичностей 
представляет собой ценный инструмент для понимания 
современного культурного разнообразия. Она позволяет 
преодолеть ограниченность традиционных подходов, ос-
нованных на понятии фиксированной культурной иден-
тичности, и открыть новые перспективы для исследова-
ния культурных процессов.

Если идентичности людей становятся все более ги-
бридными, то и сами цивилизации неизбежно приобре-
тают более динамичный и многообразный характер. Ги-
бридные идентичности, проникая в самые глубокие слои 
общества, трансформируют культурные коды, ценности 
и социальные институты. Это приводит к тому, что гра-
ницы между цивилизациями становятся все более раз-
мытыми, а сами цивилизации все менее однородными.

Таким образом, концепция гибридных идентичностей 
логически ведет нас к идее так называемых «динамиче-
ских цивилизаций». Если идентичности людей постоян-
но меняются и развиваются, то и цивилизации, которые 
они формируют, не могут оставаться статичными.

Концепция динамических цивилизаций представляет 
собой попытку преодолеть статичность и однородность 
традиционного понимания цивилизаций и адекватно от-
разить современные процессы глобализации, миграции 
и культурного смешения. Вместо представления циви-
лизаций как фиксированных, неизменных образований, 
эта концепция рассматривает их как динамические сис-
темы, постоянно развивающиеся и изменяющиеся под 
воздействием внутренних и внешних факторов.

Норберт Элиас в своей работе «О процессе цивили-
зации» впервые представил цивилизацию как динами-
ческую систему, находящуюся в постоянном изменении. 

Эти изменения могут быть постепенными и незамет-
ными в обыденной жизни, но они неизбежно приводят 
к качественным преобразованиям, которые становят-
ся очевидными в периоды кризисов и революций [14]. 
Цивилизация, по Элиасу, это не статичное состояние, 
а сложный процесс, в котором непрерывно взаимодей-
ствуют и трансформируются различные социальные, 
культурные и психологические факторы. В дальнейшем 
эти идеи развивали У. Бек [2], Ф. Бродель [4], А. Тойнби 
[11], П. А. Сорокин [10], Е. С. Ляпин [8].

В рамках идеи динамических цивилизаций ключе-
вым моментом является признание гибридности и мно-
гообразия внутри каждой цивилизации. В рамках одной 
цивилизации могут сосуществовать различные культур-
ные практики, языки, религии, что делает ее внутреннее 
устройство неоднородным и динамичным. Это позволя-
ет отказаться от упрощенных представлений о «чистых» 
культурах и признать, что все культуры являются резуль-
татом исторических процессов взаимодействия и взаи-
мовлияния.

Важным аспектом концепции динамических циви-
лизаций является также признание их открытости к из-
менениям. Цивилизации не являются изолированными 
островами, а постоянно взаимодействуют друг с другом, 
обмениваясь культурными ценностями и технологиями. 
Эта открытость позволяет цивилизациям адаптировать-
ся к новым условиям, включать в себя новые элементы 
и трансформироваться.

В заключение, можно сказать, что цивилизационный 
подход и постмодернизм представляют собой два полю-
са в современном философском и культурологическом 
дискурсе. Цивилизационный подход стремится к синтезу 
и созданию целостной картины мира, в то время как по-
стмодернизм подчеркивает фрагментарность и множе-
ственность культурных реалий. Однако, ни один из этих 
подходов не является исчерпывающим. Для адекватного 
понимания современного мира необходимо учитывать 
как стремление к универсальности и целостности, так 
и признание культурного разнообразия и относительно-
сти.

Предложенное направление диалога между циви-
лизационным подходом и постмодернизмом открывает 
перспективные возможности для развития гуманитарно-
го знания. Обе парадигмы, несмотря на кажущуюся про-
тивоположность, обладают значительным потенциалом 
для взаимообогащения.

Разработка новых методологических подходов от-
крывает новые горизонты для изучения культурного 
разнообразия. Сочетание исторического анализа с по-
стмодернистскими методами деконструкции и интерпре-
тации позволяет глубже проникнуть в смысл культурных 
текстов и артефактов. Этот синтез позволяет избежать 
как чрезмерного упрощения, так и релятивизма, прису-
щего некоторым постмодернистским подходам.

Так, например синтез культурного релятивизма 
и универсальных ценностей может быть перспективным 
направлением для исследований. Он позволяет более 
глубоко понять культурное разнообразие и создать ос-
нову для межкультурного диалога и сотрудничества. 
Признавая уникальность каждой культуры, мы можем 
одновременно подчеркивать важность некоторых уни-
версальных ценностей, таких как уважение к человече-
скому достоинству, равенство и справедливость.

В этом направлении перед нами встаёт ряд задач. 
Во-первых, необходимо разработать более точные 
критерии для определения универсальных ценностей. 
Во-вторых, следует искать способы согласования куль-
турных различий с универсальными ценностями, учиты-
вая исторический и социальный контекст каждой куль-
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туры. И, наконец, необходимо найти баланс между при-
знанием культурного разнообразия и защитой универ-
сальных ценностей, чтобы избежать как культурного им-
периализма, так и релятивистского оправдания любых 
культурных практик.

Дальнейшие исследования в этом направлении по-
зволят глубже понять взаимосвязь между глобальными 
процессами и локальными культурными особенностями, 
что даст возможность также более детально рассматри-
вать и наднациональные процессы проектирования со-
знания современного человека в условиях, как актив-
но проявляющейся трансформации традиционных об-
ществ, так и ярко обозначенной в современном мире 
тенденции цивилизационного выбора [9].

Синтез культурного релятивизма и универсальных 
ценностей –  это сложный и многогранный вопрос, ко-
торый требует дальнейших исследований и дискуссий. 
Однако, только найдя ответ на этот вопрос, мы сможем 
построить более справедливое и гуманное общество, 
основанное на уважении к культурному разнообразию 
и защите универсальных человеческих ценностей.

Переосмысление понятия «цивилизация» является 
ключевым моментом в этом поиске. Цивилизационный 
подход традиционно рассматривал цивилизации как от-
носительно замкнутые системы со своими уникальны-
ми ценностями и традициями. Постмодернизм, в свою 
очередь, подчеркивает фрагментарность и множествен-
ность культурных идентичностей, критикуя любые по-
пытки универсализации. Синтез этих двух подходов мо-
жет привести к более динамичному и комплексному по-
ниманию цивилизации как постоянно развивающегося 
и взаимодействующего образования.

Концепция динамических цивилизаций представ-
ляет собой перспективное направление исследований 
на стыке цивилизационного подхода и постмодерниз-
ма. Она позволяет преодолеть статичность и однород-
ность традиционного понимания цивилизации и создать 
более адекватную модель для анализа современного 
мира. Дальнейшие исследования в этом направлении 
позволят глубже понять процессы культурного взаимо-
действия и формирования идентичности в условиях гло-
бализации.
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ysis of transformations of world culture and identity. The author ex-
plores the relationship between the civilizational approach and post-
modernism, offering a synthesis of these two seemingly opposite 
paradigms. Special attention is paid to the concept of hybrid identi-
ties and dynamic civilizations, which make it possible to overcome 
the limitations of traditional approaches and adequately reflect the 
modern processes of globalization and cultural mixing.
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Статья посвящена анализу некоторых актуальных проблем, 
вызванных цифровой трансформацией современной науки, 
в частности, влиянию новых цифровых инструментов и техно-
логий на процесс научного познания. Авторы рассматривают 
ряд положительных последствий цифровизации, например, 
увеличение доступности научной информации благодаря ее 
оцифровке, расширение научной методологической базы (по-
вышение сложности моделей с помощью цифрового модели-
рования и симуляции, большие данные как основа для более 
точных предсказаний, алгоритмы машинного обучения и ис-
кусственного интеллекта), увеличение интенсивности иссле-
дований, совершенствование наднациональных механизмов 
трансляции научного знания и др., а также анализируют ри-
ски и угрозы: утечки конфиденциальной информации, угроза 
распространения ложной или неточной информации, инфор-
мационная перегрузка и дополнительные стрессоры для уче-
ных, риск усиления цифровой дискриминации и неравенства, 
«цифровая амнезия», «цифровая монополизация» и «инфор-
мационная колонизация», искусственная дифференциация 
различных научных областей в силу специфики использования 
цифровых инструментов и других национальных особенностей 
и т.д. Сделан вывод, что в процессе исследования процесса 
цифровой трансформации науки необходимо рассматривать 
не только технологические изменения на уровне инструментов, 
но и задаваться вопросами о том, как меняется сама приро-
да научного знания, его создание и распространение. Долж-
ны быть затронуты эпистемологические, этические и социо-
культурные аспекты. Философский подход к исследованию 
цифровой трансформации науки должен служить не только 
инструментом анализа текущих изменений, но и основой для 
разработки новых подходов к научному знанию в условиях 
цифрового века.

Ключевые слова: цифровизация науки, трансформация науч-
ного знания, цифровая этика, цифровая дискриминация, циф-
ровая амнезия.

Введение
По мнению подавляющего большинства специалистов 
именно цифра позволит перейти науке на качественно 
новый уровень развития и решит многие вопросы, нако-
пившиеся у современной науки. Сегодня существуют как 
минимум два понимания термина «цифровизация»: с од-
ной стороны, цифровизация –  это перевод информации, 
хранящейся на различных видах носителей, в цифровую 
форму для снятия опасностей и угроз, а также формиро-
вания комплекса новых возможностей; с другой –  глобаль-
ный тренд развития общества и в первую очередь его эко-
номики, что должно способствовать повышению качества 
жизни социума. Цифровые технологии позволяют быстро 
и легко получать доступ к огромному объёму информации, 
что ускоряет процесс научных исследований и открытий. 
Открытые базы данных, электронные библиотеки, специ-
ализированные платформы для обмена результатами 
исследований, мессенджеры и инструменты для совмест-
ной работы упрощают доступ к знаниям и способствуют 
более эффективной совместной работе ученых на всех 
уровнях –  от отдельной организации до межстранового 
сотрудничества. Автоматизация рутинных задач, таких 
как обработка данных, составление отчетов и управле-
ние проектами, экономит время и ресурсы. Анализ боль-
ших данных, использование искусственного интеллекта 
и машинного обучения открывают новые возможности 
для исследований, позволяя ученым моделировать более 
сложные системы и получать более точные результаты, 
а инструменты визуализации данных через наглядной 
представление результатов делают научную информа-
цию более понятной и доступной для широкой аудитории.

Цифровизация науки открывает новые инструмен-
ты для исследований и расширяет горизонты для экспе-
риментов, но одновременно создаёт новые вызовы для 
ученых и общества в целом, например, необходимость 
дополнительного критического осмысления источников 
данных и этической экспертизы алгоритмов их обработ-
ки, поднимая, таким образом, вопрос о том, как цифро-
вые инструменты влияют на процесс научного познания.

Цифровизация науки: положительные 
последствия, риски и угрозы
Если попытаться осмыслить все положительные резуль-
таты цифровизации науки, то в первом приближении 
получается следующая картина.

Во-первых, цифровизация позволяет перевести 
в цифру весь массив научной информации, хранящейся 
на материальных носителях. Такая деятельность позво-
ляет многократно увеличить доступность информации. 
Этим, например, с 2007 года активно занимается Китай, 
который формирует глобальное информационное храни-
лище технологий, материалов, инженерной и конструк-
торской документации по всем ключевым технологиче-
ским и научным направлениям и, в частности, крупней-
шую мире базу данных о семенах [2].

Во-вторых, цифровизация способствует совершен-
ствованию наднациональных механизмов трансляции 
научного знания. Быстрое расширение мультисетей 
в глобальном масштабе изменит облик самого научного 
знания, оно станет более доступным всем членам на-
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учного сообщества, что в свою очередь позволит пол-
ностью унифицировать описание, обработку и хранение 
научных данных, согласовать стандарты открытой ис-
следовательской информации и в целом оптимизиро-
вать научную деятельность. Единый наднациональный 
механизм трансляции научного знания станет надежным 
цифровым помощником ученого, он увеличит скорость 
удаленного доступа к научным продуктам, освободив 
таким образом ученого от излишней второстепенной 
операционной нагрузки и позволив творческому нача-
лу занять должное место в научно- исследовательской 
деятельности.

В-третьих, благодаря сказанному выше, увеличит-
ся интенсивность научных исследований и, как след-
ствие, повысится столь необходимая сегодня произво-
дительность труда в науке, а за счет создания цифровых 
двой ников расширится научная методологическая база. 
В конечном итоге это не просто положительно скажет-
ся на производительности творческого научного труда, 
но и приведет к формированию единого исследователь-
ского мирового пространства, обеспечивающего со-
вместную работу ученых над научными проектами.

Наконец, в-четвертых, науковедческие дисциплины 
могут получить стабильную технологию оценки научно-
го продукта и личного вклада ученого в его разработ-
ку. Это уже не будет национальная система, отдающая 
предпочтение определенным научным знаниям и в со-
ответствии с этим ранжирующая научные достижения 
определенным образом, самостоятельно оценивающая 
научный статус ученого. Как следствие, начнут работать 
четкие правила в сфере конкуренции научных органи-
заций, значительно упадет административная нагрузка, 
будет ликвидирован бумажный документооборот и фор-
мальная отчетность.

Нельзя не упомянуть и появление новых методов 
сбора, анализа и цифровизации данных, ставшие не-
отъемлемой частью современной научной методологии, 
среди которых можно назвать следующие: цифровое 
моделирование и симуляция (развитие вычислительных 
технологий позволило значительно повысить сложность 
моделей); большие данные как основа для более точ-
ных предсказаний; алгоритмы машинного обучения и ис-
кусственного интеллекта, способные выявлять скрытые 
от традиционных методов анализа паттерны и тренды 
в данных.

К сожалению, плюсы цифровизации науки следу-
ет соотносить с параллельным формированием каче-
ственно новых информационно- когнитивных опасностей 
и угроз.

Ряд рисков представляется очевидным. Вызванная 
цифровизацией зависимость от технологий может за-
медлить исследования в случае технических проблем 
или отсутствия доступа к необходимым инструментам. 
Сбор и обработка больших объемов данных неизбеж-
но порождают возможность утечки конфиденциальной 
информации, доступность больших объемов информа-
ции –  угрозу распространения ложной или неточной ин-
формации, а скорость и объем информационного по-
тока –  информационную перегрузку и дополнительные 
стрессоры для ученых. Кроме того, предвзятость, вольно 
или невольно вложенная в наборы данных, может приво-
дить к ошибочным выводам.

Перечисленные выше риски имеют не только техни-
ческую, но и этическую сторону, и именно с новой циф-
ровой этикой связан отдельный блок проблем. Револю-
ция данных, связанная с появлением больших и откры-
тых данных, свершилась, но не закончилась. Объемы 
данных будут продолжать расти экспоненциально благо-
даря развитию технологий, а ключевую роль в обработке 

и анализе больших данных уже сейчас играет машин-
ное обучение и технологии искусственного интеллек-
та. Данные влияют на глобальные тенденции мирового 
развития, не только в области науки, но и на политику, 
здравоохранение и экономическое развитие, –  и могут 
стать ключевым инструментом в решении глобальных 
проблем при ответственном использовании. Серьезные 
ожидания связаны с открытыми данными –  ожидается, 
что государственные органы, научные и образователь-
ные организации будут продолжать открывать свои дан-
ные для общественности, что позволит исследователям 
и предпринимателям использовать их для создания но-
вых решений. Однако прогнозируемое будущее больших 
данных требует новых подходов к управлению и хране-
нию информации, таких подходов, которые смогут со-
блюсти сложный баланс между максимально свободным 
доступом к данным и их надежной защитой. Для этого 
необходимо междисциплинарное сотрудничество меж-
ду учеными, политиками и обществом для разработки 
новых этических норм и технических стандартов, кото-
рые позволят создать устойчивую экосистему данных. 
В контексте новых подходов к управлению данными рас-
сматриваются самые разные аспекты от использования 
децентрализованных систем (например, на основе тех-
нологий блокчейна) до разработки систем управления 
метаданными, от освоения гибридных моделей хранения 
данных (комбинация облачных и локальных решений, ис-
пользование хранилищ данных (data lakes) для неструк-
турированных данных и традиционных хранилищ (data 
warehouses) для структурированных данных) до интер-
секторального сотрудничества в интересах интеграции 
открытых данных [1, 2].

Конечно, подобные технологические дискуссии 
не могут быть рассмотрены в отрыве от выстраива-
ющейся вокруг этической рамки. Существуют разные 
направления развития этической мысли, например, 
в 2010 годах зарождалось движение, пытающееся най-
ти альтернативные бизнес- практики и инициативы, про-
тивостоящие устоявшимся практикам наблюдения и «от-
слеживания по умолчанию» со стороны крупных техно-
логических компаний. Авторы одной из работ по этой те-
ме предложили концепцию «этика данных как конкурент-
ное преимущество» и призвали бизнесменов и полити-
ков рассмотреть и оценить этические последствия их 
практик работы с данными [4]. Это была одна из первых 
попыток вернуть пользователям контроль над их данны-
ми, попытка разработки альтернативной цифровой ин-
фраструктуры данных и нового «этически осознанного» 
дискурса об инновациях в области больших данных. Это 
также знаменовало собой один из этапов в длинном раз-
говоре о том, каковы права людей в отношении их соб-
ственных данных и как это влияет на автономию лично-
сти в самом широком –  философском –  смысле.

Еще одно важное опасение, связанное с развитием 
технологий –  риск усиления цифровой дискриминации 
и неравенства, спровоцированные разными фактора-
ми, от неравного доступа к информации до предвзятой 
работы алгоритмических моделей. Например, усилению 
неравенства могут способствовать следующие аспекты 
разработки и работы алгоритмов:
• непрозрачность и отсутствие подотчетности: мно-

гие алгоритмы являются закрытыми системами, что 
затрудняет понимание и анализ их работы, а непро-
зрачность уменьшает возможность оспаривания 
принятых на основе этих моделей решений;

• разработка алгоритмов на основе данных, собран-
ных без учета социального контекста: например, иг-
норирование при разработке системных факторов, 
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таких как бедность или расовая дискриминация, –  
что приводит к еще большему неравенству;

• обучение моделей людьми, обладающими предвзя-
тым отношениям к тем или иным социальные груп-
пам;

• вероятность создания отрицательной обратной свя-
зи: алгоритмы могут создавать замкнутые циклы: 
например, если система предсказывает высокую ве-
роятность рецидива преступления у представителей 
определенной социальной группы, это может приве-
сти к более строгим мерам контроля, что в свою оче-
редь подтверждает первоначальное предсказание.
Логичным ответом на подобные проблемы является 

требование повышать прозрачность алгоритмов, вне-
дрять независимый аудит моделей, создавать этиче-
ские стандарты разработки и использования алгорит-
мов. В одной из недавних работ на тему цифровой этики 
авторы вводят понятие «социальной осведомленности», 
подчеркивая важность учета социальных последствий 
при разработке алгоритмов. Они рассматривают мате-
матические и статистические подходы к разработке, об-
суждая, как можно формализовать этические принципы 
и интегрировать их в алгоритмические модели [1].

Бурное развитие технологий искусственного интел-
лекта порождает отдельные ветви дискуссий. Философ-
ские аспекты науки и технологии в контексте ИИ охваты-
вают широкий спектр вопросов, касающихся как научно-
го метода и роли технологий в познании, так и этических 
дилемм.

Современные примеры ИИ-систем, например, сис-
темы для распознавания лиц, системы рекомендаций 
на стриминговых платформах или маркет- плейсах, игро-
вые ИИ –  это разновидности специализированных ИИ, 
предназначенных для выполнения конкретных задач. 
Эти задачи они могут выполнять на уровне, превосходя-
щем человеческий, но не способны обобщать свои зна-
ния или применять их к другим задачам. «Сильный» (или, 
в некоторых работах, общий) ИИ гипотетически спосо-
бен решать любые интеллектуальные задачи на уровне, 
сопоставимом с человеческим. Можно ли сказать, что 
такой ИИ будет обладать сознанием? Может ли маши-
на иметь субъективный опыт? Каковы будут моральные 
права таких систем? Кто несет ответственность за ре-
шения, принимаемые ИИ? Вопрос о том, может ли ма-
шина иметь сознание, возвращает нас к классическим 
философским дебатам между дуализмом (разделение 
ума и тела) и физикализмом (все процессы могут быть 
объяснены физическими законами), а общие дискуссии 
о развитии технологий –  к диалогу таких подходов как 
технологический детерминизм (технологии формируют 
общество) и социальный конструктивизм (обществен-
ные ценности формируют технологии) [3, 7].

Помимо вышеперечисленных этических вопросов 
важно указать отдельно на следующие потенциальные 
проблемы цифровизации науки.

Во-первых, цифровой продукт обладает жизнен-
ным циклом и требует системного обновления, так как 
оборудование и программное обеспечение неизбежно 
устаревают. К сожалению, на текущий момент можно 
констатировать, что проблема обеспечения долговечно-
сти и целостности цифровой информации остается не-
решенной. При этом количество форматов сохранения 
данных продолжает увеличиваться, а срок жизни циф-
ровых документов из-за постоянной смены технологий 
и стандартов, наоборот, сокращается. Современные 
эксперты вводят понятие «цифровой памяти» и говорят 
о феномене «цифровой амнезии» (он характеризуется 
утратой доступа к исторически значимой информации. 
Все это не только ставят под угрозу целостность научно-

го знания, но и способствует формированию цифрово-
го неравенства. В результате мы наблюдаем тенденцию 
к образованию «цифровой монополии», которая выра-
жается в «информационной колонизации» –  процессе, 
при котором определенные корпорации или государства 
контролируют доступ к критически важной информации 
и ресурсам. Таким образом, в теоретическом поле воз-
никает необходимость переосмысления концепций ав-
торства и собственности на информацию, а ключевыми 
практическими задачами становятся создание устойчи-
вых систем хранения, распространения и передачи зна-
ний.

Во-вторых, внутри науки уже сегодня начинается ис-
кусственная дифференциация различных научных об-
ластей в силу специфики использования цифровых ин-
струментов и других национальных особенностей. Раз-
ные научные дисциплины имеют свои уникальные под-
ходы к обработке данных, методологии исследований 
и стандартам публикации: эти различия в подходах соз-
дают потребность в специализированных цифровых ин-
струментах, которые могут не пересекаться между раз-
ными областями науки. Помимо этого, на пути движения 
открытой науки к созданию Единой глобальной сервис-
ной платформы встают успешно функционирующие соб-
ственные национальные цифровые экосистемы. Каждая 
страна разрабатывает свои уникальные решения, осно-
ванные на локальных потребностях, культурных контек-
стах и экономических условиях. Эти экосистемы могут 
включать в себя специализированные базы данных, 
платформы для совместного использования ресурсов, 
а также системы управления научными публикациями. 
Например, в некоторых странах существуют националь-
ные репозитории, которые обеспечивают доступ к ре-
зультатам исследований только для местных ученых. 
Усугубить эту проблему могут различия в доступности 
технологий и ресурсов между развитыми и развиваю-
щимися странами, когда научные группы в менее обе-
спеченных регионах столкнутся с трудностями в досту-
пе к современным цифровым инструментам и платфор-
мам, что поставит под вопрос их участие в глобальном 
научном диалоге. Разные стандарты, форматы данных 
и протоколы взаимодействия могут создать барьеры 
для международного сотрудничества и спровоцировать 
фрагментацию научного сообщества, которая в свою 
очередь вызовет дополнительные сложности для меж-
дисциплинарных исследований и существенно снизит 
потенциал для инноваций.

Во-третьих, внутри науки и обществе в целом будут 
востребованы новые навыки для работы с цифровыми 
технологиями. Цифровая грамотность уже сейчас ста-
новится не просто желательным качеством, а необходи-
мым условием для успешной адаптации к современным 
условиям жизни и работы. Адекватным ответом на это 
требование должны стать определенные меры, приня-
тые на уровнях от отдельной коммерческой или обра-
зовательной организации до государства в целом. В ус-
ловиях стремительного изменения технологий каждый 
человек на рынке труда должен быть готов к тому, что 
любые навыки могут устареть всего за несколько лет. 
Соответственно, компании и организации должны актив-
но поддерживать своих сотрудников в процессе обуче-
ния, предоставляя им ресурсы и возможности для про-
фессионального роста, а на государственном уровне 
необходимо предусмотреть создание специальных про-
грамм для повышения квалификации и переподготов-
ки специалистов, работающих в традиционных сферах, 
чтобы они могли успешно конкурировать на рынке тру-
да. Образовательные учреждения же в целом должны 
обновить свои учебные программы, интегрируя курсы 



225

СОЦ
ИАЛ

ЬНО-ГУМ
АНИТАРНЫ

Е ЗНАНИЯ
по программированию, анализу данных и кибербезопас-
ности на всех уровнях –  от начального до высшего об-
разования. Кроме того, важно учитывать, что обучение 
новым навыкам должно быть доступным для всех слоев 
населения, а это означает обязательную инклюзивность 
любых образовательных инициатив. Все вышесказанное 
повлечет за собой серьезные временные и финансовые 
затраты, однако без значительных инвестиций в обуче-
ние и развитие новых навыков мы рискуем столкнуться 
с серьезными вызовами на пути к интеграции цифровых 
технологий в повседневную жизнь и научную практику.

Учитывая это, многие страны загодя начали движе-
ние в данном направлении. Так, Великобритания ста-
ла реализовывать две общенациональные программы: 
1) для стимулирования отдачи от государственных инве-
стиций в развитие цифровой инфраструктуры создана 
программа по развитию базовых цифровых навыков ис-
следователей всех возрастов и специализаций (разра-
ботана Институтом устойчивого развития программно-
го обеспечения для R&D и финансируется рядом нацио-
нальных научных фондов); 2) на молодежный сегмент 
исследователей с минимальным набором навыков про-
граммирования направлена программа Data Science for 
Social Good, (реализуется Институтом Тьюринга на базе 
нескольких британских университетов). В Канаде разви-
тие цифровых навыков и компетенций исследователей 
осуществляется в рамках единой Pan- Canadian Artificial 
Intelligence Strategy, а Япония в рамках программы Japan 
Consortium for Open Access Repositories предлагает раз-
личные специализированные курсы для желающих всех 
возрастов. Этот перечень можно продолжить, так как 
в большинстве научных и образовательных центров су-
ществует подобное обучение и даже на международном 
уровне успешно функционируют различные обучающие 
системы, такие, например, как The Carpentries (основы 
аналитики данных и программирования) или двухне-
дельные школы data-science от Международного науч-
ного совета (основы data-science). В Российской Феде-
рации на правительственном уровне принято решение 
до 2030 года обучить всех сотрудников научных и обра-
зовательных организаций работе с новыми цифровыми 
технологиями

Заключение
Таким образом, говоря о цифровизации науки, необ-

ходимо рассматривать не только технологические изме-
нения на уровне инструментов, но и задаваться вопро-
сами о том, как меняется сама природа научного знания, 
его создание и распространение. Этот диалог должен 
вестись не только в рамках эпистемологии; важны так-
же этические и социокультурные аспекты. С развитием 
цифровых технологий для сбора и анализа данных даже 
такие традиционные философские понятия, как истина, 
объективность и доказательства, требуют переосмысле-
ния. Например, как можно говорить о надежности дан-
ных, если они генерируются автоматизированными про-
цессами, суть которых остается для нас «черным ящи-
ком», как это часто бывает с алгоритмами машинного 
обучения? Этический аспект этого вопроса заключается 
в следующем: как мы можем обеспечить отсутствие не-
осознанных предвзятостей в исходных данных или в мо-
дели во время ее обучения? Кто несет ответственность 
за результаты, полученные с помощью алгоритмов? Как 
предотвратить манипуляции с данными и обеспечить их 
прозрачность? С одной стороны, прозрачность данных 
и свободный доступ к научным публикациям становятся 
всё более значимыми для обеспечения открытости и де-
мократизации науки, поскольку доступ к информации 

влияет на общественное восприятие науки и доверие 
к ней. С другой стороны, возникают риски, связанные 
с конфиденциальностью и безопасностью данных. Все 
это влечет за собой трансформацию взаимодействия 
между учеными, обществом и государством. Можно 
с уверенностью утверждать, что уже сейчас возникает 
социально значимая потребность в осмыслении масшта-
бов современных изменений в науке и перспективах её 
цифрового развития.

Философский подход к исследованию цифровой 
трансформации науки должен служить не только инстру-
ментом анализа текущих изменений, но и основой для 
формирования будущего научного знания, для разработ-
ки новых подходов к научному знанию в условиях циф-
рового века. Необходимо стремиться к созданию эти-
ческих стандартов и практик, которые будут учитывать 
уникальные вызовы цифровой эпохи, а это подразуме-
вает постоянный диалог между философами, учеными 
и обществом.
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TECHNOSOCIAL CHALLENGES OF DIGITAL 
TRANSFORMATION OF SCIENCE

Zakharov M.Yu., Shishkova A. V.
State University of Management

The article is dedicated to the analysis of several relevant issues 
arising from the digital transformation of contemporary science, par-
ticularly the impact of new digital tools and technologies on the pro-
cess of scientific knowledge. The authors examine a number of pos-
itive consequences of digitization, such as the increased accessibili-
ty of scientific information due to its digitization, the expansion of the 
scientific methodological base (enhancing the complexity of models 
through digital modeling and simulation, big data as a basis for more 
accurate predictions, machine learning algorithms and artificial intel-
ligence), increased research intensity, and the improvement of su-
pranational mechanisms for the translation of scientific knowledge, 
among others. They also analyze risks and threats: leaks of confi-
dential information, the threat of spreading false or inaccurate infor-
mation, information overload and additional stressors for scientists, 
the risk of exacerbating digital discrimination and inequality, “digital 
amnesia,” “digital monopolization,” and “informational colonization,” 
as well as the artificial differentiation of various scientific fields due 
to the specific use of digital tools and other national peculiarities, 
etc. The conclusion is made that in the process of researching the 
digital transformation of science, it is necessary to consider not only 
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technological changes at the level of tools but also to question how 
the very nature of scientific knowledge, its creation, and dissemina-
tion is changing. Epistemological, ethical, and sociocultural aspects 
should be addressed. A philosophical approach to studying the dig-
ital transformation of science should serve not only as a tool for 
analyzing current changes but also as a basis for developing new 
approaches to scientific knowledge in the digital age.

Keywords: digitalization of science, transformation of scientific 
knowledge, digital ethics, digital discrimination, digital amnesia.
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Статья посвящена исследованию меметических конструктов 
как инструментов воздействия на массовое сознание социу-
ма в контексте развития современного глобального инфор-
мационного противоборства. На основе анализа проведения 
специальной военной операции на Украине авторы выявили 
некоторые варианты реализации военных информационно- 
коммуникативных операций меметического характера, пред-
ставляющие опасность для России в условиях современности.

Ключевые слова: информационное противоборство, инфор-
мационная вой на, меметика, мем, медиавирус, ВИКО, «вой на 
икон», противостояние метафор, противостояние визуальных 
образов.

Обострение информационной вой ны между Россией 
и социально- политическими акторами, представляющие 
интересы коллективного Запада, в условиях проведения 
специальной военной операции –  это новый этап разви-
тия информационно- коммуникативного противоборства, 
который следует обозначать как «вой на образов» –  осо-
бая форма борьбы за конструирование социальной дей-
ствительности, выраженная в активном противостоянии 
множества научных теорий, социально- гуманитарных 
идей и концептуальных построений различного рода 
в плоскости их практического применения для достиже-
ния информационного господства.

Так, одной из таких многообещающих концепций вы-
ступает меметика (др. греч. μίμημα –  подобие; μίμηση –  
подражание) –  учение о социальных вирусах. По утверж-
дению многих социальных мыслителей современности, 
информатизация социума способствует не только мно-
гообразию источников получения знания за счет внедре-
ния все новых информационно- коммуникативных техно-
логий, но и развитию у индивида мозаичного и фраг-
ментированного сознания [1]. Отечественный философ 
Ф. И. Гиренок обозначил такой социальной феномен как 
формирование клипового мышления, которое характе-
ризуется поверхностным анализом получаемых данных 
и неспособностью уяснять объемные сообщения [2]. Дру-
гими словами, ради возможности большего охвата ин-
формации, в жертву приносится ее качественная обра-
ботка и осмысление. Для такого рода клиповой аудито-
рии культуры коротких сообщений наиболее актуальной 
формой контента являются мемы.

Английский этолог- эволюционист Р. Докинз, по ана-
логии с биологическими передатчиками наследствен-
ной информации –  генами, предположил существова-
ние в культуре наличие единичных носителей духовной 
информации –  мемов. Мемы, соединенные в системные 
образования –  мемплексы, к которым он относил рели-
гию, мифологию, науку, генерируют системы смыслов, 
которые активно распространяются, инфицируя все но-
вые аудитории и транслируя идеи посредством межпо-
коленческой коммуникации. Главная характеристика ме-
ма –  способность к репликации, то есть к образованию 
собственных копий, посредством сознания инфициро-
ванных людей, которые выступают своеобразными ячей-
ками памяти вируса. «Мемы распространяются в том же 
смысле, переходя из одного мозга в другой с помощью 
процесса, который в широком смысле можно назвать 
имитацией» [3].

Следующий виток развития меметической концепции 
как стратегии социального управления связан с идея-
ми бихевиориста Р. Броуди. По его мнению, мышле-
ние и поведение человека, диктуются психовирусами, 
мыслеобразами, особыми программами –  мемами. Они 
зарождается в сознании и начинают самостоятельную 
жизнь и размножается и меняют поведение людей, вы-
ступая в роли провокаторов перепрограммирования «по-
веденческих кнопок», нажав на которые можно преодо-
леть защитные механизмы психики [4].

Еще одна концепция –  медиавирусов, разработанная 
Д. Рашкоффом, раскрыла особенности создания и рас-
пространения мемов с помощью средств информации 
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и коммуникации в контркультуре. По его мнению, любой 
информационный повод (поп-скандал, культурное собы-
тие, идея) может быть закодирован с помощью хлесткой 
фразы, необычного рисунка, яркого коллажа, привлека-
тельной фотографии, навязчивой мелодии, красивого 
видеоролика и репрезентирован людям, которые подоб-
но вирусам будут заражать друг друга этой шокирующей 
информацией.

Таким образом, обобщая вышеуказанные идеи, в ос-
новании функционирования медиавирусов в современ-
ном социуме лежит способность, позволяющая им наи-
более эффективно высвечивать участки коллективно-
го бессознательного социальных масс, которые по ка-
кой-либо причине подавлялись, цензурировались или 
считались неприемлемыми и пробивать защитный ба-
рьер сознания социального большинства. Иными сло-
вами, медиавирус –  это особая семиотическая структу-
ра, в которой «истинное содержание закамуфлировано, 
чтобы отвлечь, на какое-то время, критическое консер-
вативное и рациональное мышление и проникнуть непо-
средственно в подсознание человека с помощью непря-
мых, косвенных ассоциаций» [5].

Одним из важнейших инструментов примене-
ния меметических подходов в условиях современно-
сти выступает особая медиатехнология –  «Военная 
информационно- коммуникативная операция (ВИКО)», 
которая конструирует содержание, скорость восприятия, 
а иногда и даже направленность военно- политических 
и социально- коммуникативных процессов, происходя-
щих в мире, смещая акценты в сторону «бесконтактных» 
практик ведения вооруженной борьбы, информационно- 
экономического доминирования и «превентивных» ре-
шений в отношении достижения необходимого резуль-
тата исхода тех или иных боевых действий. Важно осоз-
нать, что сегодня в эпоху становления информационного 
общества заблаговременное овладевание глобальным 
информационным пространством (в особенности инфо-
полем противника) с помощью массированного приме-
нения различных медиатехнологий позволяет заранее 
предопределить исход вооруженной борьбы, либо сде-
лать ее вовсе бессмысленной в глазах мировой ауди-
тории [6].

Какие же способы и приемы «бесконтактной» борь-
бы, основанные на меметических концепциях, применя-
ются сегодня в ходе проведения ВИКО?

Американские военные ученые М. Проссер, К. Хен-
сон, Д. Джисси, активно критикуя традиционные 
информационно- психологические вой ны, предложили 
термин «меметическая вой на», понимаемая как созда-
ние самовоспроизводящихся сетевых информационных 
шаблонов, осуществляющих конкуренцию за «элементы 
культуры, убеждения», «нарративы, идеи и социальный 
контроль на поле боя социальных медиа». Троллинг мож-
но счесть эквивалентом партизанской вой ны, а мемы –  
разменной валютой пропаганды».

Современная информационная вой на выступает про-
странством противоборства мемов. Вой на –  это акция 
в формате «экстрима» которая декларирует и демон-
стрирует игры на гранях жизни и смерти. Экзистенци-
альное переживание вой ны может быть смещено из ре-
ального в виртуальное пространство или их смешение. 
Эти терминальные игры могут тоже стать сюжетом для 
мемов.

В этой связи мемы, понимаются как кванты культур-
ной информации, способны к изменению общественной 
морали, представлений о нравственности, допустимости 
изменений, смещения табу и в ходе информационной 
вой ны, согласно утверждению американского военного 
ученого М. Проссера, появляется возможность сделать 

такого рода «прививку» врагу или «перезаписать» его 
общество [7].

Ярким примером здесь могут выступать социально- 
политические процессы, происходившие в СССР 
в 1980-е годы и связанные с «холодным противостояни-
ем» с США и их союзниками. Когда интеллигенция как 
наиболее активная часть советского общества совер-
шала действия, направленные на демонтаж Советской 
государственности, с молчаливого согласия пассивно-
го большинства, индоктринированного западными ме-
мами. В итоги западные политтехнологи вытеснили со-
ветскую идеологию, заменив её своей, «желательной» 
(либеральной). Больного необходимо убедить в том, что 
имеющиеся в обществе культурные коды для него опас-
ны, создав тем самым «патогенные кластеры» –  презен-
товав их как «источник народных страданий и фобий» 
и от которых нужно избавиться самым радикальным спо-
собом.

Так, анализ исторической действительности показы-
вает, что в истории вой н можно найти различные приме-
ры применения меметических конструктов.

Мем  «Помни  Мэн!». В 1898 г. в порту Гаваны раз-
дался взрыв, и американский крейсер «Мэн» затонул. 
Погибли 261 человек из 355. Американское правитель-
ство выступило с заявлением, в котором возложило всю 
вину за случившиеся на испанцев, контролировавших 
территориальные воды своей колонии Кубы, и якобы они 
скрытно подвили к короблю мину. Однако, если в дей-
ствительности взрыв бы произошел в результате дей-
ствия мины, тогда образовалась бы пробоина в подво-
дной части крейсера и было бы много оглушенной ры-
бы, а окна окрестных зданий были бы выбиты. Но этого 
не наблюдалось, и судя по всему, взрыв произошел вну-
три корабля.

После СМИ начали усиленно подогревать обще-
ственное мнение американских граждан антииспански-
ми сообщениями, появилось множество статей, кар-
тинок и значков с лозунгом: «Помни „Мэн“!». И как ре-
зультат, началась вой на. И после непродолжительных 
боевых действий, в которых испанская сторона понесла 
большие потери, было подписано мирное соглашение, 
по которому Испания отказывалась от своих притяза-
ний в отношении Филиппинских островов, Пуэрто- Рико 
и Кубы.

Мем «Ты нужен мне». Один из первых военных ме-
мов –  начала Первой Мировой вой ны (1914) с изображе-
нием английского военного министра лорда Китченера 
с суровым взглядом и указывающим пальцем на зрителя 
и таким образом, призывая его к действию –  вступлению 
в вооруженные силы Великобритании.

Данный образ оказался невероятно притягательным 
для общественности. И в 1918 г. американский художник 
Дж. Монтгомери адаптировал его под нужды «рядового» 
американца, создав знаменитый символ США –  «Дядю 
Сэма», с призывом: «I Want You». Эти плакаты оказались 
настолько успешны, что им стали подражать и в другим 
армиях, в том числе и в годы Гражданской вой ны в Рос-
сии.

Важно отметить, что мемы активно применялись 
не только прогосударственными органами военной про-
паганды, но и в антивоенных целях противниками вой ны 
и пацифистами.

В качестве примера модно привести пример меди-
авируса  «Иводзима». Американский фотограф Д. Ро-
зенталь в 1945 г. сделал снимок американских солдат, 
водружающих флаг на Иводзиме, острове в Тихом океа-
не при штурме в 1945 г. погибло более 5 тысяч человек. 
Фотография стала основой мемориала морской пехоте 
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и символом объединения, патриотизма и командной ра-
боты.

Во время вой ны в Персидском заливе (2 августа 
1990 г. –  28 февраля 1991 г.) антивоенная группа в Ок-
сфорде перерисовала фото, вместо флага изобразив те-
левизионную антенну, привлекая внимание обществен-
ности к одностороннему, по их мнению, и не обязатель-
но верному, взгляду на мотивы военных действий, ко-
торые транслировал телеканал CNN («вой на = медиа, 
экспансия, ложь»). Реконструирование мема Иводзима 
продолжается и сегодня.

Целенаправленно и наиболее широкомасштаб-
но мемы начали использоваться в ходе конфликта 
в САР (2011 г. –  по настоящее время). Так, англичанин 
С. Бертрам- Ли преднамеренно вступил в ряды сирийско-
го ополчения для того, чтобы делать «смешные картин-
ки», которые будут поднимать боевой дух солдат. В этих 
целях он создал в социальной сети «Facebook» специ-
альную страницу, предназначенную для поддержки си-
рийского сопротивления в вой не с боевиками ИГИЛ: 
«Хотя ресурсы сирийцев сильно ограничены, руковод-
ство не пожалело на команду Ли ноутбуков и доступа 
к интернету. Так, один из офицеров смотрит мемы бри-
танского добровольца и распространяет их среди сво-
их сослуживцев и так по нарастающей. Судя по всему, 
эти мемы многое значат для высшего армейского звена. 
По сути, Бертрам- Ли и его команда –  военные пропаган-
дисты. Только для воодушевления бойцов они использу-
ют не яркие плакаты времен 20-го века, а мемы –  один 
из главных способов коммуникации в эру интернета» [8].

В 2008 г. исследователями из военной фабрики 
мысли «DARPA» (Агентство перспективных исследова-
ний обороны США) был предоставлен отчет «Memetics 
сompendium», в котором описывались способы и приемы 
использования различного рода мемов для воздействия 
на массовое сознание. По утверждению главы амери-
канской компании «Robotic Technology Inc» профессора 
Р. Финкельштейна цель этих исследований заключает-
ся в том, чтобы показать американскому военному ис-
теблишменту практическую значимость меметики при 
организации и проведении обычных и асимметричных 
военных операций, в том числе и при борьбе с террориз-
мом: «Чтобы быть легко приемлемым для хозяина, мем 
должен соответствовать существующим ментальным 
конструкциям или системе убеждений человека или же 
относиться к парадигме взглядов, к которой хозяин вос-
приимчив» [9].

Военный мыслитель Б. Хэнкокк, ссылаясь на наличие 
у террористов патогенных мемов –  «вирусов разума», 
оказывающих потенциально катастрофическое воздей-
ствие на своих хозяев и соседей призывает к вытесне-
нию (идентификация, отслеживание, изоляция и устра-
нение) или замене («перезаписывании») опасных мемов 
более доброкачественными.

Как только критический уровень насыщения ново-
го набора мемов будет достигнут в целевой популяции, 
нежелательные человеческие артефакты и поведение, 
такие как тайники с оружием и самодельные взрыв-
ные устройства, исчезнут. Однако, миметическую вой-
ну можно разворачивать не только против террористов, 
но и против любых других противников, чьи действия 
основаны на иной идеологии [10].

По мнению Хэнкокка подобного рода действия сле-
дует осуществлять в ходе организации «операций в под-
держку демократии»: «Хотя демократия не является со-
вершенной формой правления, она более стабильна 
и миролюбива, чем другие формы правления». После 
того как цель поставлена, следующий шаг состоит в том, 
чтобы разбить отдельные компоненты комплекса ме-

мов демократии, которые должны быть распространены 
в целевой аудитории.

В этой связи структура демократии «по-американ-
ски» состоит из шести основных элементов, каждый 
из которых в свою очередь является мемплексом: 1) сво-
бода; 2) права человека; 3) верховенство права; свобод-
ные регулярные выборы; 4) плюралистическая политиче-
ская система; 5) разделение властей. После определе-
ния конкретных меметических компонентов следующим 
шагом является их упаковка, распространение и репли-
кация, чтобы сделать сообщение более привлекатель-
ным и, следовательно, более вероятным для передачи.

Меметическая индокринация происходит с помощью 
меметической упаковки –  специальных поведенческих 
«горячие кнопок» в контексте передаваемых аудитории 
сообщений, которые разделяются на две группы –  пер-
вичные (гнев, страх, голод, похоть) и вторичные (при-
надлежность, отличие, забота, одобрение, подчинение 
власти и т.д.).

Когда стратегия меметической упаковки, репликации 
и распространения завершена, следующим шагом яв-
ляется начало процесса идеологической обработки це-
левой популяции для достижения целевого уровня на-
сыщенности сообщений. В первую очередь следует со-
средоточиться на общественных лидерах, имеющих сети 
влияния. Благодаря обратной связи меры распростране-
ния уточняются и продолжаются до тех пор, пока не бу-
дет достигнуто желаемое конечное состояние. Те же 
средства, которые используются для распространения, 
утвержденного меметического сообщения, будут также 
служить датчиками в пределах своих конкретных облас-
тей компетенции для сбора и передачи обратной связи 
в ячейку управления военной разведки (MI). Сотрудни-
ки MI внесут любые необходимые коррективы в сообще-
ние, чтобы достичь намерений командира, а затем пе-
редадут уточненное сообщение через соответствующие 
платформы распространения еще раз.

Достижение желаемого уровня меметической насы-
щенности приведет к тому, что целевая популяция будет 
демонстрировать артефакты и поведение, которые бу-
дут поддерживать текущую миссию коалиции. Но если 
не будет налажен процесс мониторинга для обеспечения 
того, чтобы меметическое сообщение сохраняло крити-
ческую массу и исключалась угроза распространению 
идей, целевая популяция может вернуться к предыду-
щим нежелательным артефактам и поведению.

В ответ на упреки, что меметические технологии мо-
гут быть истолкованы как контроль над разумом, Хэнкок 
отвечает, что для интересов США и их народа жизнен-
но важно, чтобы меметическая теория была полностью 
изучена, хотя бы для того, чтобы разработать защиту 
от иностранной меметической атаки, которая не требует 
присутствия в целевой стране.

«В конце концов, меметика –  это всего лишь инстру-
мент, а инструменты при правильном использовании мо-
гут быть использованы для построения мира, надежды, 
процветания и лучшего образа жизни» [11, с. 45].

Далее, рассмотрим различные военные 
информационно- коммуникативные операции мемети-
ческого характера на примере развития Специальной 
военной операции России на Украине (с 2022 г. по на-
стоящее время).

ВИКО «вой на икон». Согласно М. Маклюэну, «вой на 
икон» –  электрическое убеждение (корпоративный об-
раз) с помощью фотографии, кино и телевидения рабо-
тает, за счёт того, что окунает всё население в новый 
мир воображения.

К ВИКО такого рода можно отнести радиомарафон 
под названием «Шевченко мобилизует» состоявшийся 
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9 марта 2015 г. на Украине. По замыслу авторов, поли-
тики, чиновники, военнослужащие ВСУ и Национальной 
гвардии, деятели науки и культуры, волонтеры в прямом 
эфире читали произведения Тараса Шевченко. Писателя 
одели в военную форму, чтобы «поддержать боевой дух 
защитников Украины словам произведений Шевченко, 
консолидировать украинцев в борьбе против внешней 
агрессии». В условиях СВО образ Шевченко в военной 
форме стал непременным атрибутом военной символи-
ки, активно тиражируется среди украинских солдат в ви-
де шевронов, флагов, плакатов.

Следующий тип ВИКО следует обозначить как «про-
тивостояние метафор». Так, любую вой ну или вооружен-
ный конфликт можно рассмотреть не только как ведение 
боевых действий, но и как противостояние определен-
ных метафорических конструктов. Метафора –  это сло-
во, употребляемое в переносном значении, сравнение 
явления с каким-либо другим на основании их общего 
признака.

В этой связи большинство мемов на вой не носит ме-
тафорический характер. Так, солдаты российской армии 
получили метафорическое названия «ватники», «орки», 
в то время как представители вооруженных сил Украины 
стали прозываться «укропами» и «нациками».

При этом важно понимать, что разнообразие мета-
фор для обозначения врага есть необходимый элемент 
любого вооруженного конфликта. Военные психологи 
поясняют, что подобный «сленг» или жаргон выступает 
специализированной культурным индикатором, который 
обозначает поляризацию между группами «свой-чужой». 
В этой связи некоторые слова, к которым также относят-
ся и оскорбительные интернет-мемы, выполняют опре-
деленную символическую функцию и действуют на кол-
лективное подсознание, то есть опосредованно влияют 
на наши поступки.

Ярким примером противостояния метафор выступа-
ет ВИКО «Бучанская резня».

Так, в марте 2022 г. после оставления подразделе-
ниями российской армии пригорода Киева Бучи украин-
ские и западные СМИ стали активно обвинять россий-
ских военных в геноциде над мирными жителями. Это 
событие, получившее название «Бучанская резня» ста-
ло своего рода символом «российской агрессии», бла-
годаря множеству «экскурсий» для западных политиков, 
которых лично сопровождал президент Украины В. Зе-
ленский. В ходе этих экскурсий демонстрировались тела 
погибших мирных жителей, которые в течение несколь-
ких месяцев так и не были преданы захоронению.

Западное информационное пространство раз-
верзлось фонтаном фотографий и множества видеома-
териалов жертв якобы российского геноцида из Бучи. 
И как следствие этот медиа- фонтан спровоцировал уси-
ление негативное отношения к России, ее армии, а так-
же фактически свел на нет возможность проведения 
мирных переговоров.

Таким образом, видеоистория Бучи стала важным 
фактором политического и военного процесса. Запад-
ные политики потребовали ужесточения санкций против 
РФ, усиления поставок вооружений и военной техники 
Украине. Публикации о Буче пестрели отсылками к во-
енной операции в Чечне и Сирии, высказывалось тези-
сы о том, что «военные преступления России остаются 
в современном мире безнаказанными!». В медиадискур-
се появились призывы к 27-ми странам ЕЭС отказаться 
от российской нефти и газа. Украина отказалась выпол-
нять стамбульские мирные договоренности по прекра-
щению боевых действий и продолжила ожесточенную 
вооруженную борьбу.

Важно также отметить, что «butcher» по-английски 
значит «мясник» и такое совпадение совсем не случай-
но, ведь выражение Bucha´s Massacre («Бучанская рез-
ня») позволило связать воедино название населенно-
го пункта и российских военных, названных мясниками 
в массовом сознании Запада. Не случайно и то, что это 
словосочетание стало устойчивым, когда число жертв 
стали сравнивать с Бабьим Яром (хотя их количество 
несопоставимо, в Буче погибло ок. 500 человек, тогда 
как в Бабьем Яру более 150 тыс.).

При этом западными медиа фактически игнориро-
вались альтернативные источники информации о ситуа-
ции в Буче, свидетельствующие о том, что информация 
об убийствах появилась лишь через 4 дня после отсту-
пления российской армии, о том, что в обстрел Бучи вел-
ся и с украинской стороны (часть убитых носили на руках 
белые повязки –  отличительный признак солдат россий-
ской армии) и те источники, которые свидетельствовали 
об эксгумации тел из могил, специальном сборе, при-
возе и раскладывании трупов для организации показных 
фотосъемок, а также заключения экспертов о фейковом 
характере инцидента. Об этом говорят также последу-
ющие неоднократные попытки украинских и западных 
СМИ «найти» подобные случаи «зверств» на территори-
ях, которые были вынуждены оставить российские под-
разделения в ходе СВО, как это было, например, в Изю-
ме в сентябре 2022 г.

Другим примером противостояния метафор выступа-
ет, которую можно обозначить как ВИКО «Русский воен-
ный корабль». В начале СВО 24 февраля 2024 г. к укра-
инским пограничникам острова Змеиный по радиосвя-
зи обратился «русский военный корабль» и потребовал 
сложить оружие и не начинать кровопролития.

На это один из солдат якобы ответил посыланием 
собеседника в известном направлении. Украинская сто-
рона заявила, что 13 пограничников были убиты и стали 
национальными героями, а фраза стала муссироваться 
как проявление мужества и стойкости. Налицо призна-
ки фейка: в ходе переговоров капитан бы представился, 
а не назвал себя кораблем, простой солдат не имел пол-
номочий отвечать на ультиматум, пограничников было 
82 и все на самом деле сдались в плен.

Однако, разоблачения ни к чему не привели и в укра-
инском массовом сознании инцидент на острове Змеи-
ном превратился в символ «перемоги» над Россией и не-
смотря на свой нецензурный характер, стал темой для 
множества медиавирусов.

Еще одной разновидностью ВИКО, в основании кото-
рой лежит меметические конструкты, является «проти-
востояние визуальных образов». По утверждению укра-
инского исследователя Г. Почепцев, «смысловая вой на 
движется образами» [12]. Исходя из этого образ пред-
стает перед человеком как особый мир эмоций, лишен-
ный всякой рациональности. А мемы в этой связи вы-
ступают в качестве наиболее действенных визуальных 
аргументов, позволяющих в кратчайшие сроки распро-
странить определенные взгляды, мнения и суждения. 
Данная способность обусловлена краткостью их содер-
жания и точного отражения ими конкретных эмоций, цен-
ностей или стереотипов. Иными словами, мемы –  это 
образный контент укорененной в культуре информации 
и кристаллизуемые в наиболее узнаваемые для индиви-
да формы: идиомы, отдельные фразы, рисунки, популяр-
ные фотографии и видеозаписи.

В качестве примера противостояния визуальных об-
разов рассмотрим ВИКО «Приведение Киева». В первые 
дни начала Специальной военной операции на Украине 
был создан мем «Призрак Киева» (укр. Привид Києва). 
В основе мема –  украинский летчик-ас, якобы сбивший 
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на устаревшем истребителе МИГ-29 в один день шесть 
российских самолетов новых модификаций. Информа-
ция о данном персонаже, реальное существование ко-
торого, не подтверждено никакими фактическими дан-
ными (фотографией или фамилией пилота, его атак или 
показом обломков сбитых им самолетов), распространя-
лась в виде картинок с изображением летчика и само-
лета (как правило в сакральной и сатирической форме), 
анимации, видеозаписями (на поверку оказавшимися 
взятыми из компьютерных симуляторов) как в телеви-
зионной коммуникации, так и в социальных сетях, в те-
чение нескольких месяцев.

Однако впоследствии выяснилось, что бывший пре-
зидент Украины П. Порошенко и Служба безопасности 
Украины первыми разместившие фотографию летчика, 
использовали снимки трехлетней давности. Появились 
сведения о том, что «Призраком Киева» являлись по-
гибший 26 февраля летчик А. Оксанченко или сбитый 
13 марта 2022 г. пилот С. Тараболка, но эта информация 
затем была опровергнута.

Для создания массового псевдогероического нар-
ратива Призрака использовались образы: трижды ге-
роя Советского Союза, уроженца Украины И. Кожедуба 
и ангела, защищающего город (на официальном гербе 
Киева –  архангел Михаил), а также анонимного супер-
героя, типа Бэтмена, позаимствованного из американ-
ской визуальной культуры комиксов. Как признался со-
ветник Зеленского А. Арестович, это не один человек, 
а собирательный образ летчиков 40-й бригады тактиче-
ской авиации, охраняющих небо столицы Украины, скон-
струированный для поднятия боевого духа в первые дни 
столкновения.

В январе 2023 г. командование ВВС Украины ранее 
отмалчивавшееся, возродило мем, опубликовав интер-
вью с одним уже из нескольких Призраков, которые, во-
юя в меньшинстве –  один к семи, якобы не дали россий-
ской авиации разбомбить киевские мосты над Днепром. 
Следует признать, что на самом деле нарочито преуве-
личенные подвиги летчика, его название как призра-
ка, то есть потусторонней сущности, а также нарочитое 
сходство с мифом о супергерое западной культуры (ви-
димо для того, чтобы получить поддержку за рубежом) 
на самом деле не продвигают образ защитника, как об-
разца для подражания, а напротив дискредитировали ге-
роя, который затмил своими сказочными деяниями про-
стых бойцов, выполняющих свой долг.

Подведя итоги, подчеркнем, что в условиях развития 
глобального информационного противоборства военные 
информационно- коммуникативные операции, основан-
ные на концепции ведения меметической вой ны, являют-
ся одним из эффективных способов воздействия на мас-
совое сознание общества в отношении конструирова-
ния социальной действительности (содержание, направ-
ленность и скорость восприятия военно- политических 
и социально- коммуникативных процессов), достижения 
информационно- экономического доминирования на гео-
политической арене, оптимизации практик «превентив-
ных» решений применительно к ведению тех или иных 
боевых действий. При этом важно отметить, что инстру-
ментарий ВИКО подобного рода достаточно разнообраз-
ный («вой на икон», «противостояние метафор», «проти-
востояние визуальных образов» и др.) и представляют 
определенную угрозу для функционирования российско-
го государства в условиях современности.

В этой связи наиболее значимыми направлениями 
подготовки российского общества, государства и Воору-
женных сил РФ для оказания соответствующего уровня 
противодействия влиянию ВИКО на массовое сознание 
являются организация и проведение комплекса меро-

приятий по привлечению специалистов в области медиа 
и PR-менеджмента в специально сформированные госу-
дарственные информационно- коммуникативные струк-
туры, что является насущной необходимостью для со-
временной Российской армии. Военно- информационные 
подразделения, которые существуют Вооруженных сил 
РФ в настоящее время, к сожалению, представляют 
в своем большинстве архаическую информационно- 
коммуникативную модель информирования и пресс- 
службы, что крайне недостаточно при ярко выраженном 
социально- гуманитарном характере современного ин-
формационного противоборства.
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В статье поднимается значимая теоретическая проблема анти-
иерархизма как элемента современных течений либеральной 
мысли в социальной философии. Антииерархизм противостоит 
целому спектру консервативных философских течений. Несмо-
тря на широкое освещение проблем социального неравенства 
и непропорционального распределения социальных благ в об-
ществе, развернутое обоснование антииерархизма как харак-
терной черты либеральной философии до сих пор не представ-
лено в научной литературе. Используя диалектический метод 
и метод интерпретации философских идей, автор раскрывает 
в статье основное содержание антииерархического дискурса, 
выявляет его связь с актуальным проблемным полем либе-
ральной философской мысли. В результате делается вывод, 
что антииерархизм представляет собой элемент различных на-
правлений философской мысли либеральной направленности, 
направленных на преобразование существующих социальных 
структур. Одним из возможных способов решения данной про-
блемы является концепция сенситивного общества.

Ключевые слова: иерархия, антииерархизм, неравенство, ли-
беральная философия, авторитет.

Введение
Антииерархизм по праву можно признать одной из ос-
новных черт тех направлений социально- философской 
мысли, которые выступают с критикой существующих 
социальных институтов или структур. Речь идет преиму-
щественно о многообразии учений, которые могут быть 
с той или иной долей условности квалифицированы как 
либеральные теории в социальной философии.

Актуальность проблемы иерархии в современной со-
циальной философии обуславливается сложной дина-
микой социальных взаимодействий, которая наблюда-
ется в рамках современного общества. Традиционные 
иерархические структуры сегодня подвергаются переос-
мыслению в свете новых вызовов, стоящих перед миро-
вым сообществом. Антииерархизм противостоит целому 
спектру консервативных философских течений.

Либерализм, акцентируя внимание на индивидуаль-
ных правах и свободах, ставит под сомнение легитим-
ность социальных иерархий, которые могут ограничи-
вать личную автономию. Антииерархизм выступает как 
философская концепция, теоретически обосновываю-
щая альтернативные модели организации общества, 
в которых акцент ставится на горизонтальных отноше-
ниях равных социальных субъектов. Антииерархизм 
представляет собой совокупность философских теорий 
и движений, направленных на критику и демонтаж ие-
рархических структур. Обращение к проблеме антиие-
рархизма в современной либеральной философии по-
зволяет глубже понять природу этого противостояния 
и выявить возможные пути устранения недостатков тра-
диционных иерархических структур.

Основная часть
Антииерархизм как течение общественной мысли пред-
ставляет собой подход к такому осмыслению социально-
го порядка, в котором подчеркивается значимость соз-
дания инклюзивных социальных структур, нацеленных 
на реализацию своего потенциала каждым индивидом 
вне зависимости от социальной иерархии. В условиях 
современного мира неравенство принимает множество 
форм, поскольку, как указывает М. К. Горшков, «острота 
проблемы неравенства в массовом сознании не снижа-
ется ни в условиях экономических спадов, ни во время 
экономических подъемов» [2, с. 154].

Поэтому внимание либеральных мыслителей к про-
блемам социальных иерархий вполне понятно и истори-
чески обоснованно, так как крайние формы неравенства 
обычно служат спусковым механизмом для радикальной 
дестабилизации социального порядка.

Социальная иерархия представляет собой систему 
структурирования общества, где различные группы и ин-
дивиды занимают определенные позиции в зависимо-
сти от их социального, экономического или культурного 
статуса. Иерархия может быть как явной, так и скрытой. 
Основу антииерархизма составляет система философ-
ских аргументов, которые ранжируются по своей убеди-
тельности и логической силе. Обычно на поверхности 
находятся тривиальные аргументы против социальной 
иерархии, которые носят, по существу, моральный ха-
рактер. С точки зрения морали, несправедливость не-



№
 1

  2
02

5 
 [С

ГЗ
]

234

равного распределения благ вызывает важные этиче-
ские вопросы и требует критического переосмысления 
существующих социальных структур. Антииерархизм, 
выступающий против иерархических систем, поднима-
ет вопросы о правомерности социального неравенства 
и его последствиях для отдельных индивидов. Справед-
ливое распределение благ должно основываться на ра-
венстве возможностей, а не на произвольных иерархиях 
[5, с. 140].

Философский либерализм полагает, что неравен-
ство, основанное на иерархических принципах, не толь-
ко морально неправильно, но и экономически нецеле-
сообразно, так как ограничивает жизненный потенциал 
каждой отдельной личности. Классический либерализм 
часто подвергается критике на основании того, что, имея 
в качестве основы своего концептуального аппарата ряд 
фиксированных категорий, он не способен «в полной ме-
ре ухватить многомерную систему отношений доминиро-
вания и подчинения» [3, с. 124].

Аргументы против социального иерархизма часто ос-
новываются на его несправедливости. Иерархия пред-
полагает наличие предопределенных позиций, где люди 
занимают разные уровни власти и привилегий. Однако 
как указывает Г. Ю. Канарш, «человечество всегда стре-
милось к большему равенству, однако в разные эпохи 
равенство принимало различные модификации, неред-
ко соседствуя с откровенным неравенством» [4, с. 106].

Кроме того, наличие иерархии приводит к асимметрии 
власти и авторитета, создавая условия для злоупотребле-
ний. Высшие чины, обладая большим правом и влиянием, 
нередко игнорируют интересы и нужды своих подчинен-
ных, поскольку, как указывает А. В. Рыбьякова, «облада-
ние социальным капиталом создает благоприятные усло-
вия для социального продвижения» [6, с. 66].

Хотя проблематика эгалитаризма традиционно на-
ходится в фокусе внимания социальных философов, 
до недавнего времени в философской литературе отсут-
ствовали концептуальные исследования, обобщающие 
либеральную аргументацию в пользу антииерархизма. 
Систематизацию аргументов против социальной иерар-
хии в итоге выполнил профессор философии Калифор-
нийского университета в Беркли Н. Колодни, чья книга 
«Порядок иерархии: социальная иерархия как философ-
ская проблема» [1], вышедшая в 2023 г., стала своеоб-
разным компендиумом современного антииерархизма.

Фундамент аргументативной стратегии Н. Колодни 
составляют моральные возражения против социальной 
иерархии. Иерархия в обществе часто становится при-
чиной формирования ощущения неполноценности у от-
дельных индивидов. Когда люди ставятся ниже других 
в социальной иерархии, возникает не только физиче-
ское, но и психологическое разделение. Это негативно 
сказывается на их самооценке. Иерархизм особенно 
заметен в профессиях и институтах, где ранжирование 
определяется на основании статуса, возраста или уров-
ня власти. В итоге это приводит к снижению мотивации 
и развитию барьеров на пути социального роста у тех, 
кто оказывается в нижних эшелонах иерархической 
структуры.

Н. Колодни указывает, что фундаментальное мораль-
ное требование, соответствующее базовым моральным 
интуициям человека, заключается в необходимости про-
тиводействовать несправедливому социальному ранжи-
рованию. Лишь в том случае, если иерархия смягчена 
через обеспечение равных возможностей для всех, мож-
но говорить о допустимости этой иерархии. Общества, 
которые принимают на вооружение принципы антиие-
рархизма, способны создавать более инклюзивную сре-
ду [7, с. 22].

Поддерживая иерархические структуры, люди рас-
пространяют идею о неполноценности отдельных ин-
дивидов, выступающую основой для дискриминации, 
предвзятости и социального неравенства. Это противо-
речит базовым принципам справедливости и равенства, 
которые должны лежать в основе любой либеральной 
теории.

При этом не всякая социальная иерархия однозначно 
трактуется Н. Колодни как морально предосудительная. 
Непредосудительные иерархии, например, такие как 
власть бортпроводников или школьных учителей, вос-
принимается моральным чувством человека как необхо-
димый компонент социального управления. Они не вы-
зывают серьезных моральных возражений.

С другой стороны, предосудительные иерархии по-
рождают асимметрию власти и авторитета. В случаях 
злоупотребления властью, неэффективного управле-
ния или игнорирования интересов менее привилегиро-
ванных групп, предосудительные иерархии подрывают 
доверие в обществе и могут приводить к социальным 
конфликтам, поскольку «манифестация власти через 
авторитет присуща, в первую очередь, иерархическим 
обществам» [9, с. 16].

Одним из возможных способов решения данной про-
блемы является концепция сенситивного общества. Та-
кая социальная организация предполагает наличие не-
которых чувствительных точек, которые могли бы слу-
жить индикаторами для выявления тех или иных про-
тиворечий, позволяя тем самым попытаться решить их 
на ранних стадиях, пока деструктивный процесс не всту-
пил в критическую фазу.

В современной либеральной философии антииерар-
хизм проявляется в двух основных формах. Первая фор-
ма вступает с обоснованием демонтажа существующих 
иерархий, вместо которых должны быть созданы новые 
институты, основанные на принципах эгалитаризма. 
Вторая форма антииерархизма более умеренная: она 
не отвергает иерархию полностью, а сосредотачивает-
ся на смягчении ее негативных последствий. Такой под-
ход обретает свое «идейно- теоретическое наполнение 
в странах с многовековой культурой свободной рыноч-
ной экономики и либеральной трактовкой прав и свобод 
человека» [8, с. 22].

Данная форма предполагает введение дополнитель-
ных привилегий, которые помогают выравнивать асим-
метрию власти и авторитета. К примеру, такие механиз-
мы могут включать участие всех заинтересованных сто-
рон в процессе принятия решений или создание плат-
форм для открытого диалога между разными уровнями 
управления.

Обе формы антииерархизма, хотя и различаются 
по своим методам, апеллируют к методам построения 
более справедливого общества. Критика традиционных 
иерархий остается центральным элементом обеих пози-
ций. Антииерархизм по своему существу подчеркивает 
важность социальных изменений для достижения рав-
ных возможностей для всех членов общества.

Выводы
Антииерархизм представляет собой совокупность харак-
терных черт различных направлений философской мысли 
либеральной направленности. Антииерархизм противо-
поставляет традиционным иерархическим структурам, 
которые рассматриваются как средства закрепления со-
циального неравенства и неравного распределения со-
циальных благ. Это движение против иерархии подразу-
мевает критический взгляд на традиционные институты. 
Тем не менее, антииерархизм в современном либерализ-
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ме не всегда определяется исключительно отрицанием 
иерархии; он также включает в себя поиски новых форм 
социальной организации. Демонтаж традиционных иерар-
хических структур может дополняться идеями построения 
горизонтальных моделей управления, а также предостав-
ления дополнительных привилегий для представителей 
низших ступеней социальных иерархий. Антииерархиче-
ские подходы нацелены на целостное признание инди-
видуальности каждого человека вне зависимости от его 
статуса в иерархической структуре.
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The article raises a significant theoretical problem of anti-hierar-
chism as an element of modern trends of liberal thought in social 
philosophy. Anti-hierarchism opposes a whole range of conserva-
tive philosophical theories. Despite the widespread coverage of the 
problems of social inequality and the disproportionate distribution of 
social benefits in society, a detailed justification of anti-hierarchism 
as a characteristic feature of liberal philosophy has not yet been 
presented in the scientific literature. Using a dialectical method and 
a method of interpreting philosophical ideas, the author reveals in 
the article the main content of anti-hierarchical discourse, reveals 
its connection with the current problematic field of liberal philosoph-
ical thought. As a result, it is concluded that anti-hierarchism is an 
element of various trends in liberal philosophical thought aimed at 
transforming existing social structures. One of the possible ways to 
solve this problem is the concept of a sensitive society.
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Статья посвящена анализу многообразия подходов к исследо-
ванию социального мифа. Мифология является неотъемлемой 
сферой социальной реальности, однако, среди исследователей 
существуют различные, часто исключающие друг друга интер-
претации социальной роли мифа. Исследование социального 
мифа проводится через определение мифа как социокультур-
ного явления в целом, анализ подходов к пониманию которого 
неизбежно приводит к проблеме его места в общественной 
жизни. Спектр интерпретаций расходится от понимания соци-
ального мифа как заблуждения и опасного для гармоничного 
развития общества не подкрепленного объективными наблю-
дениями верования до конституирования необходимости функ-
ционирования механизмов мифа в любом обществе. Делается 
вывод, что введенный Ж. Сорелем термин «социальный миф» 
должен быть содержательно дополнен с учетом анализа подхо-
дов к исследованию понятию мифа в целом.

Ключевые слова: миф, социальный миф, классический миф, 
мифология, семиотическая теория.

Введение
Цель статьи: на основе выявления многообразия под-
ходов к исследованию социального мифа определить 
проблемы и указать перспективы в его исследовании.

Задачи: 1. Провести анализ трактовок социального 
мифа и выявить многообразие подходов к определению 
данного понятия. 2. На основе анализа актуальных под-
ходов в понимании социального мифа, сформулировать 
проблемы в его исследовании. 3. Рассмотреть проблемы 
в изучении понятия «социальный миф» и наметить пер-
спективы их разрешения.

Актуальность. Несмотря на то, что изучение социаль-
ного мифа началось еще в Античности, а актуальность 
его исследования в последние годы только возрастает, 
теория социального мифа на данный момент не обла-
дает достаточной степенью разработанности. Актуаль-
ность и возникающие проблемы исследования соци-
ального мифа обусловлены изучением предмета в кон-
тексте различных сфер общественной жизни, его ме-
ждисциплинарностью. В этой связи видится значимым 
акцентирование внимания на обилие подходов в его ин-
терпретации, которые как дополняют, так и исключают 
друг друга.

Основное содержание
Появление самой формулировки «социальный миф» от-
носится к концу XIX –  началу XX века и связано с Ж. Соре-
лем. Он применил понятие мифа для описания социально- 
политических явлений [12] и утверждал, что миф –  это «мас-
совое увлечение ложными политическими идеями и иллю-
зиями» [там же, с. 14]. Миф, согласно Ж. Сорелю, это «нечто 
интуитивно цельное, символически образное, не поддаю-
щееся разложению, необходимый элемент мировосприя-
тия любой социальной группы, выражение воли к власти 
группы или класса, возглавляющего социальное движение» 
[там же, с. 18]. Таким образом, социальный миф выступает 
здесь как необходимый элемент самосознания социальной 
группы, базирующийся на императиве убеждения и веры.

Указанные черты социального мифа могут быть при-
менены и к понятию классического мифа. А. Л. Топорков 
указывает на наличие общих черт между социальными 
и классическими мифами.

1. Они не только помогают понять существующую ре-
альность, но и формируют определённое представление 
о будущем.

2. Организуют и регулируют поведение как отдель-
ных людей, так и целых групп.

3. Мифологизация прошлого, присутствующая в ми-
фологическом сознании каждой исторической эпохи, 
служит основой для актуализации настоящего.

4. Социальный и классический мифы не требуют 
подтверждения ни от носителей традиции, ни от сторон-
ников прогрессивных идей [15]. Таким образом, можно 
предположить, что понятие «миф» включает в себя по-
нятие «социальный миф», и определение «социального» 
лишь акцентирует внимание на возможность примене-
ния мифологического уровня интерпретации реальности 
в описании социально- политических явлений.

Обозначенная проблема соотношения социального 
и классического мифа вытекает из проблемы определе-
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ния мифа как такового. Уже в Античности складываются 
противоречия в подходах к осмыслению мифа. Наряду 
с аллегорическим истолкованием присутствует и симво-
лическая, и эвгемеристическая интерпретации. Внутри 
аллегорической формы выделяются два аспекта –  общее 
и единичное, при этом второе всегда подчинено перво-
му и практически нивелировано отвлеченностью выра-
жения. В эвгемерической форме трактовки историцизм 
вытесняет любые другие онтологии, претендуя на абсо-
лютную значимость. Символическая же форма, напро-
тив, акцентирует на исключительной значимости эйде-
тических структур, часто игнорируя значение историко- 
эволюционных процессов. Таким образом, можно обна-
ружить противоречия между взглядами на миф внутри 
этих парадигм интерпретации. Однако противоречия 
присутствуют как внутри каждого из аспектов трактов-
ки, так и в различные эпохи развития философской де-
ятельности человечества, где та или иная форма пре-
валирует.

В Средние века происходит дискредитация антич-
ной мифологии как важнейшего порождающего ценно-
сти принципа, аллегорическая форма интерпретации 
мифологического языка ориентируется в первую оче-
редь на ближневосточную культуру. Интерес к мифу 
возрождается у гуманистов эпохи Ренессанса, которые 
возвращаются к античности и видят в древнегреческом 
символизме выражение чувств и страстей освобожда-
ющейся и осознающей себя личности. С открытием 
Америки и знакомством с культурой американский ин-
дейцев связано появление сравнительной мифологии. 
Деятелями французского Просвещения мифология рас-
сматривается уже эвгемерически как суеверие, продукт 
невежества и обмана. Романтическая традиция интер-
претировала мифологию как эстетический феномен, за-
нимающий промежуточное положение между природой 
и искусством, конституируя синтетическую форму ин-
терпретации.

В XIX–XX вв. происходит смещение ракурса внима-
ния на исследование мифа в контексте первобытных 
обществ, на структурную интерпретацию мифологем. 
Несмотря на это, сложившиеся в указанный период 
теории мифа могут быть применены в рамках совре-
менных исследований, поскольку, согласно Э. Дюрк-
гейму, все «общества суть лишь различные комбина-
ции одного и того же исходного общества» [3, с. 425]. 
К данным теориям относятся, в частности, лингвисти-
ческая (М. Мюллер), анимистическая (Э. Б. Тайлор), 
ритуалистическая (Дж. Дж. Фрэзер), функциональная 
(Б. Малиновский), структуралистская (А. Р. Рэдклифф- 
Браун, К. Леви- Стросс), психоаналитическая (В. Вундт, 
З. Фрейд, К. Г. Юнг), и социологическая (Э. Дюркгейм, 
Л. Леви- Брюль) теории.

В рамках лингвистической теории складывается 
идея о связи между мифом и языком, а именно указание 
на присущую им обоим метафоричность. В связи с тем, 
что словарный запас древнего человека был ограничен, 
одними и теми же метафорами обозначались различные 
предметы и явления. Миф возникал как результат по-
вторяемости этих метафор тогда, когда они продолжали 
использоваться, несмотря на утрату их первоначально-
го значения и отсутствия понимания причин их возник-
новения: «мифология –  не что иное, как особая речь, 
древнейшая оболочка языка» [10, с. 121]. Отталкиваясь 
от указанных идей М. Мюллера, можно предположить, 
что мифом является определенный оборот речи, смысл 
которого однозначен и неоспорим, при этом неясно как 
его происхождение, так и то, почему именно это слово 
или сочетание слов дает определенное значение.

Если в лингвистической теории мифичностью обла-
дает некоторый оборот речи, то в анимистической –  не-
которая идея материального объекта. Согласно данной 
теории, первобытный человек, пытаясь объяснить мир, 
пришел к мысли о наличии духовных трансцендентных 
существ, которые управляют природными вещами. Их 
олицетворением являются идолы и фетиши [14, с. 212]. 
Миф, по Э. Б. Тайлору, –  аналогия между духами и их 
физическим обличием. Миф понимается Тайлором как 
древнейшая форма объяснения мира, способность к ко-
торой возникает в результате эволюции.

Ритуалистическая теория так же, как и анимистиче-
ская, опирается на особенности эволюции человеческо-
го сознания, в ней также акцентирована объяснительная 
функция мифа. Однако если у Тайлора миф является 
только способом объяснения мира, то у Дж. Дж. Фрэзе-
ра миф –  способ объяснения действий, направленных 
на постижение мира. Он указывает: «Миф изменяется, 
в то время как обычай остаётся неизменным, и люди 
следуют обычаям своих предков, хотя причины, по ко-
торым предки эти обычаи соблюдали, давным- давно 
пришли в забвение. В истории религии неизменно при-
сутствует стремление примирить древний обычай с его 
современным истолкованием, то есть создать здравую 
теорию, объясняющую абсурдную практику» [16, с. 136]. 
Таким образом, ритуалистическая теория утверждает, 
что действие первично и субстанциально, а культура ин-
терпретации, частью которой является миф, выступает 
динамической системой, трансформирующейся в про-
цессе эволюции.

На фоне критики эволюционизма в науке о первобыт-
ности сложились две школы –  функционализм и струк-
турализм. Согласно методологии функционализма, сущ-
ность культуры должна выводиться из определения тех 
функций, которые составляют ее целое. Миф выполняет 
функцию обоснования, но не объяснения, как в рассмо-
тренных ранее анимистической и ритуалистической тео-
риях, он «вступает в действие, когда обряд, церемония, 
социальный или моральный закон требуют утверждения 
и подтверждения их древности, реальности и святости» 
[9, с. 104]. Миф обосновывает заклинание, так как имеет 
ценностное содержание, в частности апеллирует к пред-
кам. Поэтому важнейшие функциями мифа –  регулятив-
ная и легитимизирующая. Структуру мифа составляют 
правила и нормы, являющиеся общепринятыми в обще-
стве.

Следуя методологии структурализма, на ценностное 
содержание мифа указывал и А. Р. Рэдклифф- Браун. 
Согласно нему, общество, подобно живому организму, 
включает множество структурных элементов, взаимос-
вязанных между собой, а мифология –  один из элемен-
тов, связующий другие. Миф является разновидностью 
таких структурных элементов, как социальные значи-
мости –  ценности, определяющие отношение индивида 
к объекту [11, с. 17]. В этом заключается его роль в со-
отнесении элементов социальной структуры.

Если Рэдклифф- Браун отталкивался от ценностной 
составляющей мифа, то К. Леви- Стросс исходит из ро-
ли мифа в логическом мышлении. Согласно ему, миф 
восполнял первобытному человеку неопределенность 
бытия, возникающую на фоне его гипертрофированной 
способности к абстрагированию: «Миф обычно опериру-
ет противопоставлениями и стремится к их постепенно-
му снятию –  медиации» [7, с. 235]. В данном случае миф 
приобретает еще и компенсаторную функцию, сфера 
действия которой находится на границе между психиче-
ским и сознательным.

Более подробно эта связь раскрывается в психоана-
литических теориях В. Вундта, З. Фрейда и К. Г. Юнга. 
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Данные исследователи сходятся во мнении, что миф яв-
ляется проекцией окружающего мира, то есть предста-
ет индивиду, исходя из содержания его сознания или же 
бессознательного. Возникновение мифов связано с осо-
бенностями психики древних людей: преобладание 
эмоционально- аффективной составляющей сознания, 
первые попытки осуществить социальный контроль пу-
тем подавления инстинктов, неокрепшее рефлектирую-
щее сознание и страх обратиться к сфере психического, 
на котором зиждется миф.

Таким образом, миф может играть важную роль ме-
диатора и компенсаторного актора –  являться для инди-
вида способом справиться с аффектами, появляющими-
ся на фоне страха перед загадочностью окружающего 
мира и потому актуализироваться в кризисные для об-
щества периоды; как способ скрыть особенности пси-
хики вне ее защитных механизмов приобретать функ-
цию регуляции деятельности человека и общества; как 
отражение коллективного бессознательного выступать 
способом консолидации индивидов. Поэтому К. Г. Юнг 
заключает: «Вся мифология –  это как бы своего рода 
проекция коллективного бессознательного» [17, с. 126].

На роль мифа в социальной жизни указывает соци-
ологическая теория, но внимание здесь акцентируется 
на объективности общества в отношении отдельных ин-
дивидов как первичной реальности. Э. Дюркгейм упор 
делает на когнитивную составляющую сознания чело-
века, а Л. Леви- Брюль –  на эмоционально- аффективную.

Дюркгейм отталкивается от идеи, согласно кото-
рой в сознании древнего человека присутствовала спо-
собность к классифицированию предметов и явлений, 
определяющаяся типами имеющихся на тот момент со-
циальных связей [4, с. 87]. Так как типы классификации 
в первобытном обществе основаны на клановой страти-
фикации, в содержании мифологии заложены особен-
ности социальной организации первобытного общества. 
Мифология, согласно Дюркгейму, возникает по причине 
того, что древний человек не имеет возможности рацио-
нально описать влияние социальной реальности на внут-
ренний мир индивида.

По Леви- Брюлю, первобытное мышление еще неспо-
собно к абстрагированию и потому подменяет его со-
причастием, когда «связи представлений обычно даны 
здесь вместе с самими представлениями» [8, с. 22]. Воз-
никновение мифа происходит в результате прогресса об-
щества, то есть миф –  это более цивилизованный способ 
обеспечить сопричастие человека с группой.

Отдельно стоит выделить символическую (Э. Касси-
рер) и феноменологическую (А. Ф. Лосев) теории, в кото-
рых миф исследуется без опоры на исторический и со-
циальный контекст, включая их в себя как свое акци-
дентальное содержание. Согласно Кассиреру, в мифе 
««образ» не представляет «вещь» –  он есть эта вещь; 
он не только ее замещает, но и действует так же, как 
и она, так что заменяет ее в ее непосредственном при-
сутствии» [5, с. 53]. Следовательно, миф есть простран-
ство действия символа, который одновременно и кон-
кретная определенная формальными признаками вещь, 
и неопределенно широкое смысловое поле, для которого 
эта вещь выступает лишь точкой доступа.

Лосев, в свою очередь, производит разделение ми-
фологии на абсолютную и относительную. Абсолютная 
мифология –  мифология, которая существует как един-
ственно возможная картина мира [6, с. 270], ее можно 
постичь только через диалектический метод: «Всякое 
диалектическое определение совершается через проти-
вопоставление данной категории ее окружающему фо-
ну и через дальнейшее отождествление с ним» [там же, 
с. 138]. Относительная же мифология проникает во все 

сферы бытия, и социальная реальность здесь только од-
на из возможных перспектив. Это мифология, которая 
не понимает своей мифологической природы, увлека-
ется частностями, живет приближением к абсолютной 
мифологии, управляется ею, абсолютизирует один или 
несколько из ее принципов [там же, с. 270], и поставля-
ет уверенность в своем обладании достоверным описа-
нием реальности. Сюда относится, с точки зрения Ло-
сева, и наука, и художественно- номиналистическая об-
ласть культуры, и огромная сфера трансцендентально- 
мистического опыта –  все это изобилует относительной 
мифологией.

В завершение анализа трактовок понятия мифа 
следует рассмотреть семиотическую теорию Р. Барта. 
Он определяет миф как знаковую систему и опирает-
ся на идеи Ф. де Соссюра, согласно которому знаковая 
система языка структурирована по типу: означающее –  
означаемое –  знак; где означаемое есть понятие, озна-
чающее –  образ, а знак –  соотношение обоих (напри-
мер, слово) [13, с. 136]. Букет роз (означающее) означает 
любовь (означаемое), совокупность которых есть знак, 
то есть розы, но в контексте выражения любви. Барт ука-
зывает, что розы-означающее пусто, а розы-знак полон, 
так как представляет собой смысл [1, c. 270].

В мифе, согласно Барту, обнаруживается двухуров-
невая знаковая система. На первичном, или денотатив-
ном, уровне знаковой системы знак имеет буквальный 
смысл. На вторичном, или коннотативном, –  у знака по-
является дополнительный смысл [2, с. 341]. Это происхо-
дит за счет того, что означающее (форма) во вторичной 
системе выстраивается на основе знака (смысла) в пер-
вичной системе и выводит новое означаемое (понятие) 
[1, с. 271]. Смысл в первичной системе содержателен, 
наполнен историей. Выведенное на его основе означа-
ющее вторичной системы предстает как пустая форма, 
для «оправдания» которой необходимо появление ново-
го означаемого [там же, с. 275].

Если в знаковой системе языка смысл надстраива-
ется над понятием и образом, то в мифе понятие выво-
дится из формы, за которыми следует значение (знак 
системы мифа). Миф использует язык в своих целях: 
форма мифа образуется смыслом в системе языка. Раз-
личие между двумя системами заключается в том, что 
миф отталкивается не от совокупности понятия и обра-
за, а от формы. Отношение смысла и формы как содер-
жательного и пустого; формы и понятия, где второй эле-
мент стирает содержание первого, обуславливает меха-
низм маскировки и воспроизводства мифов.

Означаемое количественно беднее и качественно бо-
гаче означающего. Их количественное соотношение объ-
ясняется тем, что одно понятие может иметь множество 
форм. Означаемое, оставаясь неизменным, но вновь 
и вновь воспроизводит само себя, принимая различные 
формы. Повторяемость означаемого свидетельствует 
о скрытых интенциях и служит маркером для мифолога, 
занимающегося расшифровкой мифа [там же, с. 178]. 
Качественное соотношение означаемого и означающего 
заключается в том, что понятие мифа, в отличие от его 
формы и от языкового понятия, абстрактно, и не всегда 
к нему можно подобрать четкое словесное выражение, 
данное в словаре. В противовес форме, понятие пред-
стает как туманность, в которой зыбко прослеживается 
знание, и его присутствие обусловлено нашей памятью 
[там же, с. 278].

Мифичность понятия обнаруживается в его повторя-
емости и актуальности для социокультурной и истори-
ческой ситуации. Миф сложно обнаружить, так как он 
функционирует в рамках замкнутой знаковой системы, 
где означающее, означаемое и знак бесконечно обусла-
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вливают друг друга. Мифическое означающее действу-
ет по принципу алиби: форма предстает через смысл, 
смысл отстраняется через форму; форма присутствует 
в пустоте, смысл отсутствует в полноте [там же, с. 282]. 
Это алиби не имеет предела, так как миф имеет цен-
ностную природу, то есть не подчиняется критерию ис-
тины. В значении мифа интенция важнее смысла, при 
этом интенция маскируется смыслом. Значение мифа 
предстает и как внушение, и как констатация [там же, 
с. 283]. Таким образом, означаемое, чтобы возникнуть, 
уничтожает смысл означающего, и прикрывается смыс-
лом, чтобы остаться незамеченным. Действуя скрытно, 
оно бесконечно воспроизводится.

Основным отличием теории Барта от предшествую-
щих является указание на возможность практического 
применения мифа в контексте современности, в том чис-
ле искусственного его конструирования. Теорию Барта 
объединяет с другими то, что в ее рамках допускается 
возможность и стихийного возникновения мифа.

Заключение
1. Введенное Сорелем понятие «социальный миф» 

следует содержательно дополнить для интеграции 
в современное поле социогуманитарных исследова-
ний в виду универсальности и многоаспектности его 
интерпретационного потенциала.

2. Проведенный анализ трактовки понятия социаль-
ного мифа позволил наметить ряд актуальных под-
ходов к его исследованию, необходимость кото-
рых объясняется появлением новых теорий мифа 
в целом; среди этих подходов основными являются 
лингвистический, анимистический, ритуалистиче-
ский, функциональный, структуралистский, психоа-
налитический, социологический и семиотический.

3. Проблемы в современном изучении социального 
мифа связаны, прежде всего, с вопросом его воз-
никновения, которое может быть эксплицировано 
и как стихийное, и как искусственное. Предпочте-
ние той или иной гипотезы в исследовании воз-
никновения может быть объяснено как выбором 
методологической перспективы, так и социально- 
политической установкой идентичности самого ис-
следователя.
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SOCIAL MYTH: RESEARCH PROBLEMS

Romanov D. D., Surova E. D.
Patrice Lumumba Peoples’ Frendship University of Russia

The article is devoted to analyzing the diversity of approaches to the 
study of social myth. Mythology is an integral sphere of social reality, 
however, there are different, often mutually exclusive interpretations 
of the social role of myth among researchers. The study of social 
myth is conducted through the definition of myth as a socio- cultural 
phenomenon in general, the analysis of approaches to understand-
ing which inevitably leads to the problem of its place in social life. 
The range of interpretations diverges from understanding social 
myth as a delusion and dangerous for the harmonious development 
of society unsupported by objective observations to the constitution 
of the necessity of functioning mechanisms of myth in any society. It 
is concluded that the term “social myth” introduced by Sorel should 
be substantially supplemented taking into account the analysis of 
approaches to the study of the concept of myth in general.

Keywords: myth, social myth, classical myth, mythology, semiotic 
theory.
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В статье речь идет о процессах, сопутствующих усилению и ос-
лаблению цифровой идентичности. К процессам усиливающим 
цифровую идентичность автор относит «виртуальное погла-
живание», выражающееся в лайках, репостах, комментариях 
в пространстве цифровых коммуникативных инфраструктур 
(социальные сети, цифровые коммуникативные площадки, 
форумы и пр.). В качестве инструментов ослабления цифро-
вой идентичности рассматривается «цифровой остракизм». 
Также социально- философской рефлексии подвергаются ком-
муникативные аспекты цифровых коммуникаций в их тесной 
связи с процессами моделирования цифровой идентичности, 
которая рассматривается исключительно в связи с цифровыми 
коммуникациями, в рамках которых и происходит конституиро-
ванние всех цифровых конструктов искусственной социально-
сти (цифровая идентичность, цифровая социальность, цифро-
вые диспозиции).

Ключевые слова: цифровые коммуникации, цифровое отчуж-
дение, цифровые инфраструктуры, цифровая идентичность.

Активное вовлечение социальных субъектов в циф-
ровую коммуникацию постепенно сменяются разочаро-
ванием. Как отмечает Е. Э. Бойкина «Постепенно к нам 
приходит осознание того, что социальная коммуникация 
в эпоху техноференса подобна каламбуру «связь не свя-
зывает»: ослабляет эмоциональные связи и, наоборот, 
приводит к разобщению людей» [1, с. 137]. А иллюзии 
принятия и одобрения приходят на смену цифровому от-
чуждению. Говоря о последней Дж. Ч. Веласко отмечает 
ее стремительность «…распространяется в социальных 
сетях, как лесной пожар», и «вирулентно неуправляем» 
[2, с. 2].

Очевидно, что цифровая среда формирует и циф-
ровую(искусственную) социальность, которая строится 
в ходе цифровых коммуникаций, усиливается приняти-
ем, разрушается отчуждением. А. А. Лисенкова отмеча-
ет, что происходит «автоконструирование собственной 
личности в пространстве цифровой виртуальной среды» 
[3, c. 245].

Инструменты этого процесса конкретны и отражают-
ся в возможностях цифровых инфраструктур констру-
ирования цифровой идентичности. К таким цифровым 
инфраструктурам можно отнести мессенджеры, соци-
альные сети, виртуальные игры, маркетплейсы.

Взгляды на процесс конструирования идентичности 
в цифровой среде разнятся и нет единой точки зрения 
в научном сообществе относительно данного вопро-
са. «Идентичность превращается в искусственную кон-
струкцию, продукт воображения, с воспроизводимыми 
дискурсивными нарративными практиками, так называ-
емую брендовую идентичность (выделено мной –  Т.П.), 
с постоянными характеристиками фрагментарности 
и дискретности (выделено мной –  Т.П.),» [4, c. 29–30]. 
Однако, если создание виртуальной (цифровой иден-
тичности) подразумевает создание «цифрового брен-
да», то он скорее будет целостным, идеалистическим. 
В тоже время, говорить о том, что всякая цифровая иден-
тичность есть личный бренд было бы неверно. Безус-
ловно, цифровая идентичность есть цифровой конструкт 
на основе деятельности в цифровой среде. Но направ-
ленность этого конструкта зависит от потребностей лич-
ности и желания делать этот конструкт публичным. Ины-
ми словами, результат самовыражения в цифровой сре-
де не всегда есть следствие формирования цифровой 
идентичности, как и не всякое самовыражение направ-
лено на то, чтобы сделать ее идеалистичной. В целом, 
говорить о бренде применимо к цифровой идентичности 
неверно. Бренд –  это концепция, направленная на созда-
ние модели коммуникации с потенциальной аудиторией 
(в маркетинге). В цифровой коммуникации –  это модель 
желаемого взаимодействия с партнером по коммуни-
кации. Встает вопрос о соотношении цифровой иден-
тичности, которая формируется на основе деятельности 
в цифровой среде (общение, покупки и пр.) и самопре-
зентации себя в цифровой инфраструктуре социальных 
сетей, мессенджеров и пр., к которой можно как раз от-
нести создание «личного цифрового бренда».

При этом фрагментарность, дискретность и дру-
гие характеристики цифровых каналов коммуникации 
напрямую зависят от цифровых инфраструктур (чаты 
в мессенджерах и социальных сетях, приложения для 
знакомств, маркетплейсы и пр.). –  везде есть разные 
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возможности для самовыражения, коммуникации и по-
строения цифровой идентичности. Исходя из множества 
определений цифровой(виртуальной) идентичности не-
обходимо дать определение исходя из тех особенностей, 
которые мы выделили. Цифровую идентичность мы по-
нимаем как систему цифровых ролей и цифровых роле-
вых диспозиций, которая актуализируется и существует 
в цифровой среде. В этом случае онтологические аспек-
ты цифровой идентичности обусловлены системой циф-
ровой коммуникации и цифровых инфраструктур (кана-
лов коммуникации), в рамках которых и конституируется 
цифровая идентичность. При этом важно отметить, что 
актуализация цифровой идентичности из «спящего» со-
стояния в активное возможно только в условиях цифро-
вых коммуникаций, а если точнее –  цифровых комму-
никативных инфраструктур. Цифровую инфраструктуру 
мы понимаем как пространство цифровых возможно-
стей для удовлетворения определенных потребностей 
(общения, самовыражения, получения эмоций и пр.). Ряд 
цифровых инфраструктур сочетают в себе как функции 
электронной торговли, так и коммуникативные функции. 
А цифровые инфраструктуры виртуальных игр позволя-
ет не только играть, но обмениваться сообщениями, по-
лучать рассылки и пр.

Та динамика, которая обусловливает построение 
цифровой идентичности сказывается на системе цифро-
вых диспозиций, актуализированных в связи с цифровы-
ми ролями в рамках цифровых коммуникаций. Вызыва-
ет тревогу то, что стремительность трансформационных 
процессов в цифровой среде может сказаться и на по-
строение «цифровых ценностей» –  динамической си-
стеме внутренних ориентаций личности. Насир Пекари 
и Хади Макхдоми отмечают, что современный мир спо-
собствует быстрой смене ценностей у людей, а значит 
и формированию ложных ценностей, на основе которых 
формируется идентичность [5]. Встает вопрос о перехо-
де цифровых ценностей в реальные и условиях тако-
го перехода. Очевидно, что при синхронизации условий 
цифровой и реальной деятельностей возможны попытки 
реализовать в реальности то, что было в цифровом про-
странстве. При этом, системы цифровых ролевых уста-
новок и связанные с ними ценностные ориентации также 
могут быть ограничены цифровым бытием, не перехо-
дя в реальную деятельность. Для их перехода в систему 
реальных ценностей необходимо деятельностная связь 
между реальной и виртуальной идентичностью, то есть 
переход цифровых ролей в реальные. Что же являет-
ся факторами формирования цифровой идентичности? 
По мнению Э. О. Рясиной это «неудовлетворенность сво-
ими реальными образами, кризис самоидентификации, 
наличие широких возможностей для реализации своих 
желаний и потребностей, анонимность, большой объем 
уже готовой шаблонной информации для создания об-
раза» [6].

При этом, все более рельефно встает проблема кон-
фликта между цифровыми конструктами (цифровая 
идентичность, цифровые ролевые диспозиции и др.) 
и реальными структурами личности особенно в силу раз-
ных «весов» признания и одобрения и конечно отчужде-
ния. «Примеряя на себя роли, которые по тем или иным 
причинам оказались ему недоступны в реальной жизни, 
сознательно искажает информацию о себе, стараясь та-
ким образом выразить свои субъективные представле-
ния об идеальном Я и самореализоваться» [7, c. 118]. 
Реализация «идеального Я» в цифровых коммуникаций 
и отсутствие такой возможности в реальном мире под-
час может привести к внутреннему конфликту, результат 
которого возможен как в сторону принятия несоответ-
ствия между реальной и цифровой идентичностью, так 

и окончательный «уход» в цифровые коммуникации (при 
разительном отличии реальной идентичности от цифро-
вой в сторону последней).

В ряде недавних исследований, посвященных вир-
туальной идентичности на основе оценок экспертов 
по отчетам о поведенческой активности пользователей 
утверждается, что профили пользователей социальных 
сетей достаточно корректно отражают их реальную лич-
ность и «истинное Я» [8; 9]. Однако, возникает вопрос –  
чем обусловлен процесс конструирования цифровой 
идентичности –Я идеальным или популярными образа-
ми в цифровой среде в рамках определенных субкуль-
тур? Насколько реальной и искусственная социальность 
обусловливает формирования цифровой идентичности?

Принятие / отчуждение в цифровых 
коммуникаций и цифровая идентичность
Можно выделить ряд противоречий цифровых комму-
никаций. С одной стороны это быстрота и скорость соз-
дания коммуникации, комфорт, удобство, мобильность, 
с другой –  социальный остракизм, обусловленный в том 
числе отсутствием визуального контакта и других аспек-
тов и проявляющиеся в таких явлениях как «гостинг», 
«фаббинг» и др. Сам термин остракизм был предложен 
Вильямсом и связан с нарушением фундаментальных 
потребностей принадлежности в самоуважении и контро-
ле, снижением эмоционального фона, что способствует 
депрессии и аутоагрессии [9]. «Приводными ремнями», 
образно говоря, процесса коммуникации в том числе вы-
ступает «номофобия» –  страх остаться без мобильного 
телефона и страх выпасть из потока общения. С одной 
стороны это приводит к постоянному нахождению около 
телефона с другой –  влечёт за собой «техноференс» (вме-
шательство технологий реальные коммуникации между 
близкими людьми).

Активный процесс коммуникации, комфорт и види-
мая безопасность общения приводит к большому коли-
честву контактов и насыщенной коммуникации. Для того 
чтобы их «оптимизировать», партнёры по коммуникации 
могут как говориться «уйти по-английски» (не проща-
ясь). Для описания этого феномена используются такой 
термин как «гостинг» –  быстрый выход из коммуника-
ции без каких-либо социальных ритуалов, сила которых 
в условиях виртуальный коммуникации, отсутствия со-
циального контроля, а также анонимности и отсутствию 
телесности может снижаться. В результате, лёгкость, 
простота, открытость, доступность, комфорт цифровых 
коммуникаций очень часто оборачивается цифровым от-
чуждением. Очевидно, что в условиях все большей дис-
танцированности и атомизации возникает потребность 
в дополнительных стимуляциях Эго, цифровой идентич-
ности, которая реализуется в цифровых коммуникациях.

Быстрое принятие и быстрое отчуждение в цифро-
вом пространстве влечет за собой как возможности, так 
и риски для субъектов. С одной стороны, принятие и под-
держка в цифровой реальности усиливает цифровую 
идентичность. С другой –  делает субъекта зависимым 
от абстрактных партнеров по коммуникации, создает ри-
ски намеренной трансформации смыслов и ценностей 
анонимными пользователями. Отчуждение и разорван-
ная дискретная коммуникация истощает субъекта, вы-
мывает реальные эмоции, переводя их в текст и обмен 
голосовыми сообщениями. Что в конечном итоге не вле-
чет за собой эмоциональный обмен и духовное развитие 
в ходе общения. Остро встает вопрос об ответственно-
сти за цифровой остракизм партнерами по коммуника-
ции и в глобальном плане –  формирование цифровой 
этики, этики поведения в цифровых коммуникациях.
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Выводы
Становится ясно, что проникновение цифровых комму-
никаций в жизнь социальных субъектов все большее 
влияет на их сознание, формируя искусственную соци-
альность и цифровые роли, цифровые установки и пр. 
В ходе этой коммуникации возникает цифровое при-
нятие и цифровое отчуждение (цифровой остракизм). 
Социально- философская рефлексия формирования циф-
ровой идентичности в условиях цифровой среды ставит 
ряд вопросов. На сколько цифровые инфраструктуры 
способны влиять не только на цифровую идентичность, 
но и на реальную идентичность, и в целом личность со-
циального субъекта? Кроме того, встает вопрос о взаи-
модействии между цифровыми конструктами (цифровая 
идентичность, цифровые ролевые диспозиции и др.) и ре-
альными структурами личности. Важно понимать, при 
каких условиях цифровая идентичность, цифровые цен-
ности, цифровые ролевые диспозиции могут трансфор-
мироваться в реальные. Ответы на эти вопросы позволят 
спрогнозировать риски дальнейшего развития цифровых 
коммуникаций, оценить их влияние на сознание социаль-
ных субъектов и определить меры защиты от негативных 
последствий цифровых коммуникаций.
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В статье рассматриваются современные методы и стратегии 
информационной вой ны и манипуляции общественным мне-
нием в контексте управления социумом. Особое внимание 
уделяется анализу таких подходов, как распространение де-
зинформации, использование фейковых новостей и целена-
правленной пропаганды. Исследование направлено на выявле-
ние ключевых методов манипуляции и оценку их воздействия 
на общественные настроения и политическую стабильность.
Это позволяет понять основные механизмы информационного 
воздействия, разработать стратегии противодействия инфор-
мационным угрозам. Описанные методы анализа помогают 
комплексно оценить текущую информационную ситуацию, 
включая как медийные, так и цифровые аспекты, что способ-
ствует повышению эффективности информационной безопас-
ности и устойчивости общества.

Ключевые слова: информационная вой на, манипуляция мне-
нием, дезинформация, пропаганда.

Информационное управление социумом является 
важной составляющей современной политики, эконо-
мики и социальных взаимодействий. В условиях глоба-
лизации и быстрого развития технологий информация 
стала не только ресурсом, но и мощным инструментом 
воздействия на общественное мнение и поведение, осо-
бенно в условиях глобальной информационной среды, 
поэтому влияние информации на принятие решений, 
формирование политических настроений и социальную 
стабильность становится все более заметным, особенно 
в условиях информационных вой н и активного использо-
вания различных медиа.

Мы наблюдаем широкое применение методов мани-
пуляции информацией, включая дезинформацию, фей-
ковые новости и целенаправленную пропаганду. Эти ме-
тоды используются повсеместно всеми, это показывает 
то, насколько значимы стали механизмы информацион-
ного влияния [5, с. 81].

Одним из самых распространенных инструментов ин-
формационного воздействия является дезинформация. 
Она выражается в искажении фактов, подделке данных 
или даже создании вымышленных событий. Главная 
цель таких действий –  запутать людей, заставить их по-
верить в ложные представления о реальности и таким 
образом повлиять на их решения.

Дезинформация –  это всегда преднамеренный про-
цесс, направленный на создание хаоса, разрушения до-
верие к официальным источникам, формирование ис-
кажённого восприятия реальности. Она охватывает как 
традиционных СМИ, так и социальных сети, мессендже-
ров. За примером далеко хотите не надо, так, например, 
в период пандемии COVID-19 в мессенджерах WhatsApp 
и Telegram массово распространялась ложная информа-
ция о методах лечения и профилактики [1].

Фейковые новости –  это ещё один мощный инстру-
мент манипуляции. Они выглядят как настоящие статьи, 
используют стиль и формат традиционных СМИ, что соз-
даёт обманчивое ощущение правдивости. Такие матери-
алы не только формируют общественное мнение, но по-
рой даже способны дестабилизировать политическую 
обстановку.

Воздействие дезинформации и фейковых новостей 
на общественное мнение и политическую стабильность 
нельзя недооценивать. Они усиливают поляризацию об-
щества, разделяя его на враждующие группы и прово-
цируя конфликты. Дезинформация способствует под-
рыву доверия к традиционным медиа, государственным 
структурам и научным источникам, что ослабляет обще-
ственную сплоченность и создает почву для социальной 
нестабильности. В условиях политической или экономи-
ческой неопределенности такие информационные атаки 
могут оказывать значительное влияние на восприятие 
гражданами реальности и их реакцию на происходящие 
события. В 2008 году, во время мирового финансового 
кризиса, распространение ложной информации и слухов 
о банкротствах и проблемах банков стало причиной па-
ники на рынках. Один из примеров –  банкротство банка 
Lehman Brothers, после которого в СМИ и блогах распро-
странились многочисленные недостоверные сообщения 
о якобы надвигающихся банкротствах других финансо-
вых учреждений. Эти информационные атаки вызвали 
массовые распродажи акций, что усугубило кризисную 
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ситуацию на рынках. Таким образом, фейковые новости 
и дезинформация значительно усилили экономическую 
нестабильность и повлияли на восприятие гражданами 
текущей реальности, вызвав усиление паники и недове-
рия к финансовой системе [2, c. 8–25].

Пропаганда является одним из старейших и наибо-
лее эффективных методов управления общественным 
мнением. Ещё в Древнем Риме и Средневековье про-
паганда использовалась для укрепления политической 
и религиозной власти, а в ХХ веке она стала основным 
инструментом в периоды вой н и конфликтов, мобили-
зуя общественное мнение и формируя нужное воспри-
ятие событий. Например, в 70–80-х годах ХХ века ра-
диостанция «Голос Америки» активно использовалась 
для пропаганды и передачи западных идей и ценностей 
в страны бывшего Советского Союза. Радиостанция ве-
щала на русском языке и была направлена на аудито-
рию, которая находилась в условиях политических и эко-
номических преобразований, что делало её особенно 
восприимчивой к информации извне. «Голос Америки» 
транслировала новости, культурные программы и анали-
тические передачи, которые часто содержали элементы 
пропаганды, направленные на поддержку демократиче-
ских реформ и рыночной экономики. В условиях слабо-
го внутреннего информационного поля и ограниченного 
доступа к альтернативным источникам информации, ра-
диостанция имела значительное влияние на формирова-
ние общественного мнения в постсоветских странах [7].

Одной из ключевых стратегий пропаганды является 
использование целевых аудиторий и адаптация сообще-
ний под их потребности и ожидания. Для этого применя-
ются сегментация аудитории, анализ её предпочтений 
и ожиданий, что позволяет формировать персонализи-
рованные сообщения. Например, в политической про-
паганде используются данные о демографических ха-
рактеристиках, социальных интересах и предпочтени-
ях избирателей, чтобы создавать сообщения, которые 
наибольшим образом воздействуют на нужные группы. 
Ярким примером такого подхода является случай с Cam-
bridge Analytica во время президентских выборов в США 
в 2016 году. Компания использовала персонализиро-
ванные данные пользователей Facebook для разработ-
ки целевых сообщений, адаптированных под психоло-
гические профили избирателей, что позволило более 
эффективно влиять на их политические предпочтения 
и поведение [3].

Кроме того, важную роль в современной пропаганде 
играет использование визуальных и аудиовизуальных 
средств. Яркие изображения, видеоролики становятся 
мощными инструментами, позволяющими передавать 
простые и запоминающиеся сообщения, которые лег-
ко распространяются через социальные сети и медиа. 
Визуальный контент привлекает внимание и оказывает 
сильное эмоциональное воздействие, способствуя бы-
строму запоминанию и принятию нужной информации.

Пропаганда активно использует различные каналы, 
включая цифровые платформы и социальные сети, для 
достижения своих целей в условиях глобальной инфор-
мационной среды. Повторение сообщений делает их бо-
лее запоминающимися и воспринимаемыми как истина, 
даже если они ложны или вводят в заблуждение. Напри-
мер, во время выборов 2018 года в России социальные 
сети, такие как «ВКонтакте» и Telegram, были ключевы-
ми инструментами для продвижения определенных по-
литических сообщений. Регулярное использование ци-
тат известных политиков и деятелей культуры усиливало 
доверие к этим сообщениям, а их многократное повто-
рение способствовало закреплению в сознании аудито-
рии. Это позволяло эффективно влиять на восприятие 

избирателями политической повестки и создавать поло-
жительный образ кандидатов [4].

Манипуляция общественным мнением также вклю-
чает в себя методы «дозирования» информации, когда 
публикуются лишь те факты, которые выгодны манипу-
лятору, а нежелательные аспекты искажаются. Это мо-
жет достигаться путем создания альтернативных версий 
событий, использования эвфемизмов или намеренного 
искажения фактов. Например, во время нефтяного кри-
зиса 2014 года в России официальные СМИ акцентиро-
вали внимание на возможностях для диверсификации 
экономики и укрепления внутреннего рынка, в то вре-
мя как негативные последствия, такие как рост инфля-
ции и снижение доходов населения, замалчивались. Это 
позволяло контролировать восприятие кризиса обще-
ственностью и направлять её реакцию в выгодное для 
власти русло. Манипуляторы часто применяют техники 
«проблемы- реакции-решения», когда подчеркивается 
определенная проблема, вызывается реакция аудито-
рии, а затем предлагается решение, которое выгодно 
инициатору манипуляции.

Современные технологии, такие как искусственный 
интеллект и алгоритмы машинного обучения, усилива-
ют эффективность пропаганды, позволяя автоматически 
анализировать и адаптировать содержание в реальном 
времени. Алгоритмы могут определять, какое сообще-
ние вызывает наибольший отклик у аудитории, и авто-
матически его оптимизировать. Это позволяет оператив-
но адаптировать пропагандистские кампании и увеличи-
вать их воздействие.

В условиях активного использования дезинформа-
ции, фейковых новостей и пропаганды для манипуляции 
общественным мнением вопрос информационной безо-
пасности становится ключевым аспектом устойчивости 
общества. Эффективное противодействие информаци-
онным угрозам требует комплексного подхода, включа-
ющего правовые, технологические и образовательные 
меры, направленные на защиту информационного про-
странства и повышение устойчивости граждан к манипу-
лятивным воздействиям [6].

Одним из основных способов противодействия ин-
формационным угрозам является разработка и вне-
дрение правовых механизмов, направленных на борь-
бу с дезинформацией и пропагандой. Многие страны 
уже принимают законы, регулирующие распростране-
ние ложной информации и предусматривающие ответ-
ственность за создание и распространение фейковых 
новостей. Такие меры включают в себя введение штра-
фов и других санкций для нарушителей, а также разра-
ботку регламентов для социальных платформ и медиа, 
чтобы они оперативно реагировали на дезинформацию. 
Примером правовых мер, направленных на борьбу с де-
зинформацией и фейковыми новостями, может служить 
закон, принятый в России в 2019 году. Этот закон ре-
гулирует распространение фейковой информации в ин-
тернете и предусматривает штрафы и другие меры для 
нарушителей. Согласно закону, платформа обязана уда-
лить недостоверную информацию в кратчайшие сроки. 
Такие меры помогают бороться с распространением де-
зинформации и укреплять информационную безопас-
ность [9].

Технологические меры также играют важную роль 
в обеспечении информационной безопасности. Совре-
менные алгоритмы машинного обучения и искусствен-
ного интеллекта позволяют разрабатывать системы ав-
томатического обнаружения и блокировки дезинформа-
ции в онлайн- пространстве. Такие системы анализируют 
большие объемы данных, идентифицируют потенциаль-
ные фейковые новости и сообщают об их наличии ад-
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министраторам платформ или пользователям. Однако 
эти технологии требуют постоянного усовершенствова-
ния, поскольку методы распространения дезинформа-
ции также эволюционируют.

Образовательные меры являются не менее важным 
компонентом противодействия информационным угро-
зам. Повышение уровня медиаграмотности населе-
ния помогает людям лучше разбираться в источниках 
информации, критически оценивать их достоверность 
и не поддаваться манипуляциям. Разработка образо-
вательных программ по медиаграмотности в школах, 
университетах и на рабочем месте способствует фор-
мированию у граждан навыков критического мышления 
и анализа информации. В России Министерство просве-
щения запустило в 2020 году программу «Информаци-
онная грамотность», направленную на обучение школь-
ников и студентов распознаванию фейковых новостей 
и анализа медиаисточников. Эта инициатива помогает 
формировать устойчивость к манипуляциям в цифровой 
среде и воспитывать критическое восприятие информа-
ции у молодых граждан.

Кроме того, важным аспектом противодействия ин-
формационным угрозам является международное со-
трудничество. Дезинформация и пропаганда часто име-
ют трансграничный характер, что требует координиро-
ванных действий на международном уровне. Страны мо-
гут обмениваться информацией о выявленных угрозах, 
разрабатывать общие стандарты и протоколы для борь-
бы с дезинформацией, а также проводить совместные 
кампании по повышению осведомленности и обучению 
населения. Ярким примером является международное 
сотрудничество в борьбе с пропагандой террористиче-
ской организации «Исламское государство» (ИГИЛ). По-
сле серии терактов в Европе страны- члены ЕС и США 
начали координировать свои действия для выявления 
и блокировки террористического контента в интерне-
те. В рамках этой коалиции были внедрены стандарты 
по удалению экстремистского материала на цифровых 
платформах. Ключевым шагом стало сотрудничество 
с такими технологическими гигантами, как Facebook 1, 
Google и Twitter, для автоматического распознавания 
и блокировки контента, связанного с ИГИЛ. В 2017 году 
была запущена инициатива ООН, направленная на со-
здание алгоритмов для блокировки террористической 
пропаганды до её массового распространения. Это со-
трудничество стало примером того, как международные 
усилия могут эффективно противостоять дезинфор-
мации, исходящей от террористических организаций, 
и снизить их влияние на глобальной арене.

Наконец, важным элементом является активное уча-
стие гражданского общества в борьбе с дезинформаци-
ей. Негосударственные организации, медиа и активисты 
играют ключевую роль в выявлении и разоблачении лож-
ной информации. Они проводят расследования, публи-
куют отчеты и исследования, а также просвещают обще-
ственность по вопросам информационной безопасности. 
Например, российская организация «Лаборатория циф-
ровых прав» активно занимается разоблачением дезин-
формации в интернете и проводит регулярные кампа-
нии по просвещению граждан о рисках распространения 
фейковых новостей и манипуляций. Их усилия включают 
публикацию аналитических отчетов и проведение веби-
наров по повышению медиаграмотности среди населе-
ния.

Эффективное противодействие информационным 
угрозам требует комплексного подхода, включающего 

1 Принадлежит компании Meta, которая признана экстре-
мисткой и запрещена на территории РФ.

правовые, технологические и образовательные меры, 
которые учитывают как национальные, так и междуна-
родные аспекты информационной безопасности. Только 
такой подход может обеспечить эффективную защиту 
общества от манипуляций и поддерживать высокую сте-
пень информационной безопасности в условиях посто-
янно меняющейся информационной среды.
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The article examines modern methods and strategies of informa-
tion warfare and public opinion manipulation in the context of social 
management. Special attention is given to analyzing approaches 
such as the spread of disinformation, the use of fake news, and 
targeted propaganda. The study aims to identify key manipulation 
techniques and assess their impact on public sentiment and polit-
ical stability. This allows us to understand the main mechanisms 
of information impact and develop strategies to counter information 
threats. The described analysis methods help to comprehensively 
assess the current information situation, including both media and 
digital aspects, which contributes to improving the effectiveness of 
information security and the sustainability of society.
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В статье представлен сравнительный анализ некоторых тео-
ретических интерпретаций идеи равенства. Истоки классиче-
ской эгалитарной теории ведут к философии эпохи Просвеще-
ния Ж.-Ж. Руссо и именно его концепции равенства, основные 
положения которой актуализированы в современной идеоло-
гии Запада. Наряду с рациональными подходами к анализу 
философских идей западных исследователей авторами статьи 
констатируются их негативное отношение к идее равенства, 
искусственно привязанной к ценности идеи свободы с целью 
популистских манипуляций. Суть их незамысловатой, на пер-
вый взгляд, формулы равенства такова: в силу закономерного 
характера эскалации социальной дифференциации, наблюда-
ется рост динамики социальных различий и падения уровня 
жизни отдельных категорий людей, и для общества важно их 
проявление на качестве жизни основных социальных групп, 
но не социально уязвимых и малообеспеченных общностей.

Ключевые слова: естественное равенство, естественные пра-
ва, либеральное равенство, равенство, собственность, соци-
альная дифференциация, социальное равенство, социальные 
различия, экономическое распределение.

Равенство –  один из идеалов общечеловеческих цен-
ностей, смысл и содержание которого обусловлено осо-
бенностями различных исторических эпох, отсюда, и не-
одинаковым уровнем его восприятия в обществе.

Присущая современному миру совокупность разли-
чий социальных, классовых, демографических, этиче-
ских, религиозных и др. признаков указывает на обо-
стрение социального неравенства между различными 
социальными общностями, группами и индивидами.

Тема социального равенства одна из актуальных 
проблем гуманитарных и социальных наук (истории, фи-
лософии, социологии, экономики и т.д.). Процесс цифро-
визации различных практик жизнедеятельности индиви-
дов, наряду с позитивными трансформациями в сфере 
управления, ведёт и к эскалации социальной дифферен-
циации, социального неравенства обусловленного есте-
ственным неравномерным распределением ценностных 
благ, преимуществ и привилегий.

Естественно, проблема социального неравенства, 
признаки и формы её проявления являются предме-
том острой дискуссии современных эгалитарных кон-
цепций. Именно в контексте новых форм социальных 
различий в сфере разделения труда исследуют теорию 
равенства российские авторы: Заславская Т. А., Голен-
кова З. Т., Осипова Н. Г., Мартыненко Т. С., Осеев А. А., 
Челищев В. И. и др.

В основе трактовки равенства лежит концепция обла-
дания человеком «естественных прав» т.е. прирожден-
ных и неотъемлемых прав человека о независимо от эт-
нической, социальной, демографической и других форм 
принадлежности, реализация которых является одной 
из ключевых функций общества, государства. Т. Джеф-
ферсон (1801–1809), третий президент США, называ-
ет эти права неотчуждаемыми, на что было обращено 
внимание в американской Декларации независимости: 
«Мы исходим из той самоочевидной истины, что все лю-
ди созданы равными и наделены их Творцом опреде-
ленными неотчуждаемыми правами, к числу которых 
относятся жизнь, свобода и стремление к счастью. Для 
обеспечения этих прав людьми утверждаются прави-
тельства, черпающие свои законные полномочия из со-
гласия управляемых» [1, с. 9].

Если обратиться к истокам современного толкования 
социального равенства в западной социальной теории, 
то здесь вырисовывается профиль философии Ж-Ж. 
Руссо. В эпоху Просвещения неравенство воспринима-
лось как нарушение естественных прав, т.е. прав при-
рождённых от природы человека, именно такая позиция 
была актуализирована в трудах Ж-Ж. Руссо.

Рассуждения о равенстве, Ж-Ж. Руссо совпадают 
с теорией естественного равенства Дж. Локка, который 
исходил из того, что равенство людей заложено от при-
роды.

Локк писал, что абсолютно все люди являются рав-
ными, но это не следует расценивать таким образом, что 
данное равенство распространяется в целом на обще-
ство, т.е. на всех.

Естественная иерархизации общества ставит одних 
людей выше других по разным критериям: заслугам, до-
стоинствам и статусам. По этой причине превосходство 
одних следует признать естественным и справедливым. 
Сам факт различий позиций социального положения ин-
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дивидов в иерархии общества в зависимости от заслуг 
и достоинств, Дж. Локк признаёт справедливым. «Имен-
но о таком равенстве я и говорил, имея в виду то равное 
право, при котором человек обладает естественной сво-
бодой, не обязан подчиняться воле какого- нибудь друго-
го человека» [2, с. 33].

С именем Ж-Ж. Руссо связано происхождение бур-
жуазного эгалитаризма. Центральное место в теории 
равенства Руссо занимает идея свободы и равенства, 
полагая, если она не реализуется в практической дея-
тельности, оно не является подлинным. Порождение не-
равенства исходит из частной собственности, которая 
является препятствием свободы и равенства [3, с. 276].

Обсуждение
В концепции равенства Ж-Ж. Руссо отсутствует инди-
видуализм характерный для эгалитарной теории того 
времени, корень зла социального неравенства мысли-
тель видит в характере общественно- государственного 
устройства общества.

В представлениях Ж-Ж. Руссо первопричиной проис-
хождения неравенства в гражданском обществе являет-
ся появление частной собственности, в основе которой 
заложено деление людей на имущих и неимущих, соци-
альное противопоставление людей по признакам иму-
щественного различия по принципу –  «моё» и «твоё» [3, 
с. 205].

Ж-Ж. Руссо считает появление частной собственно-
сти акт насилия и присвоения земельных угодий людь-
ми, лишенных моральных принципов, «честолюбивых 
и алчных». Понятие собственность, по мнению филосо-
фа, сложное, «зависящее от многих понятий, предше-
ствовавших, которые могли возникать лишь постепенно, 
не сразу сложилось в человеческом уме. Нужно было до-
стигнуть немалых успехов, приобрести множество навы-
ков и познаний, передавать и увеличивать их из поколе-
ния в поколение прежде чем был достигнут этот послед-
ний предел естественного состояния» [4, с. 331].

Однако, видя социальное зло в самой частной соб-
ственности он и не ратует за её отмену и не пропаганди-
рует идеи общественной собственности имущества, что 
было характерно для представлений о равенстве фран-
цузских утопистов- коммунистов Г. Мабли и Э. Морелли.

На первый взгляд в трактовке права на собствен-
ность Ж-Ж. Руссо обнаруживается противоречие в са-
мой идее, объявляя право на собственность священным 
ровно как и на свободу граждан, заявляя об их ценности, 
однако, по сути суждение мыслителя связано с отноше-
нием к собственности как закономерному, имманентно 
присущему общественному развитию признаку.

Называя собственность социальным злом, которое 
невозможно искоренить сполна, французский философ 
считает, что в эпоху цивилизации государство должно 
изыскивать пути его обуздания через демократическое 
правление. Общество должно стремиться к упраздне-
нию собственности, во избежание излишеств алчных 
людей в стремлении к обладанию власти и имущества 
с целью торжества социального равенства.

Другой подход в понимании равенств мы находим 
в идеи А. Токвиля –  политического мыслителя, оппонен-
та теоретиков демократического правления и равенства, 
полагающего, что социальное равенство в конечном ито-
ге ограничивает свободу личности. Модель «всеобщего 
равенства» уступает эффективной модели либерально-
го образца [5].

Равенство является одновременно и причиной, 
и следствием роста экономики, может быть не столь бы-
строго, чем в условиях «laisser- faire», но зато сопрово-

ждаемого более стабильными и мирными отношениями 
членов общества. Если посмотреть на эгалитарную кон-
цепцию Ж-Ж. Руссо с точки зрения ХХ века, то мы уви-
дим в ней ядро современных либеральных идей:

во-первых, акцент на социальном равенстве, выхо-
дящем за пределы формального правового равенства;

во-вторых, мысли о необходимости общественного 
и политического контроля над частной собственностью;

в-третьих, экономическая роль государства;
в-четвертых, законность и правовое регулирование 

экономических отношений и т.д.
Ж-Ж. Руссо говорил даже о собственности государ-

ства, которая должна быть максимально велика и силь-
на в отличие от собственности граждан.

Какова же реакция современных либералов на трак-
товку Ж-Ж. Руссо буржуазного эгалитаризма?

Если современная западная идеология ссылается 
на необратимый процесс стихии рынка, то Ж-Ж. Руссо 
призывает своих современников сознательно строить 
капиталистическое общество как более продуктивное 
по сравнению с другими формациями, согласно сужде-
ниям мыслителя именно капитализм призван реализо-
вать всеобщие интересы и потребности членов обще-
ства [См.: 4, с. 297].

Рассуждая о трактовке Ж-Ж. Руссо идеи равенства 
через понятие свободы, английский философ Б. Рассел 
отмечает: «Свобода означает номинальную цель мысли 
Руссо, но на самом деле, такая цель –  это равенство, 
которое он ценит и к которому он стремится, жертвуя 
свободой. Руссо действительно поднял идею социально-
го равенства на высоту, какой та никогда не достигала 
в истории буржуазной идеологии» [6, с. 419].

Терборн Г. –  сторонник эгалитарного подхода Ж-Ж. 
Руссо, предлагает рассматривать социальное неравен-
ство как «множественность совокупности и неравен-
ства, где каждое неравенство выступает как нарушение 
какого-либо равенства и воспринимается субъектами 
как несправедливое в отличие от различий самих по се-
бе» [7, с. 42].

Безусловно, в человеческой среде наблюдают-
ся и естественные различия людей: по полу, возрасту, 
уровню интеллекта, расовой принадлежности и других 
признаков, вызванных их психологическими и физиоло-
гическими характеристиками.

Сорокин П. А., критикуя марксовское понимание ра-
венства, считал, что в силу естественных интеллектуаль-
ных и политико- психологических различий индивидов, 
идея полного равенства утопична, так как указанные 
различия не могут не отражаться на социальных отно-
шениях в обществе. [8, с. 37–38].

Известная формула «равное право на свободу» в со-
циальной философии Запада трактуется как «равное 
право на неравенство». К примеру, М. Фридман, дока-
зывает важность приоритета свободы, как возможности 
индивидов реализовать свои способности посредством 
поддержания обществом индивидуальных прав челове-
ка. «Вера в равенство людей, –  отмечает он, –  имеет 
смысл только лишь их неравенства к другим, само же 
равенство может вступать в конфликт с интересами сво-
боды и ставит людей перед выбором из двух одного» [9, 
с. 173].

Дилемму «равенство возможностей» или «равенство 
результатов» Фридман решает в пользу первого, так 
как равенство возможностей открывает «перед каждым 
возможность получать прибыль, если дело идет успеш-
но, и нести убытки, если дело провалилось, критерием 
в данном случае являлись результаты его деятельности, 
а не происхождение, религия или национальность» [9, 
с. 195].
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Если либерализм в прошлом вполне удовлетворял 
провозглашение формального правового равенства 
возможностей, то эгалитарная идеологическая тради-
ция буржуазии в той или иной форме пыталась исходить 
из реальных стремлений определенных общественных 
слоев к социальному равенству.

В западной идеологии популярна концепция «госу-
дарства всеобщего благоденствия», где свобода эко-
номической деятельности дополнялась гарантией ис-
ходящей от государства социальной помощи всем, кто 
не в состоянии сам обеспечить себе достаточно высокого 
прожиточного уровня. Государство, а также любые, неу-
тилитарные интересы социальных слоев, групп или клас-
сов, рассматриваются как «вторичные», при этом, если 
они мешают конкуренции и финансово- экономическому 
росту, они должны быть отброшены. Такие идеи приво-
дят к трактовке социального неравенства, стимулиру-
ющего конкуренцию, как справедливой и необходимой 
для общества ситуации.

Однако, реалии социальной жизни доказали, что при-
оритет экономического роста в социальной политике не-
изменно ведет к экстраполяции вокруг интересов основ-
ных социальных групп социума, но не малочисленных 
социально уязвимых общностей. Политика приравнива-
ния интересов и потребностей различных групп обще-
ства, характерная черта западного общества, где куль-
том образа жизни является индивидуализм субъектов, 
независимость от государственных структур в конечном 
итоге сопровождается социальными конфликтами как 
следствие кризисной ситуации процесса социального 
взаимодействия индивидов.

Заключение
Концепция первенства свободы в отношении к идее 
равенства подменяет само понятие равенства, уповая 
на максимальную свободу личности, западные идеологи 
ограничивают полномочия государственных структур, тем 
самым освобождая институт власти от ответственности 
за реализацию интересов и потребностей различных со-
циальных общностей, в том числе менее дееспособных 
категорий людей.

Естественно, поэтому принцип индивидуальной сво-
боды долгие годы находится в центре западного миро-
воззрения и, во многом, имеет своим источником эко-
номический анализ хозяйственных процессов в состя-
зательном обществе. С точки зрения теории равенства, 
ключевым механизмом реализации человеческого по-
тенциала, является система распределительных отно-
шений жизненно важных материальных благ и ценно-
стей, как важнейшего фактора регуляции социальной 
структуры современного общества.

Известно, что социальное равенство предполагает 
прежде всего относительно равное распределение ма-
териальных и духовных благ, доступ к общественным 
благам, соответствие социального статуса индивида 
его социальной роли. Указанные признаки заложены 
и в основу справедливых социальных отношений. Одна-
ко, вместо очевидных реальных условий справедливого 
социального положения гражданина, западная идеоло-
гия пытается навязать пресловутую идею экономическо-
го человека.

Концепция «экономический человек» в западной со-
циальной теории связана с приоритетом экономического 
роста в обществе и рассматривается в рамках концеп-
ции справедливости не просто как абстрактная эконо-
мическая модель, но приобретает моральный характер, 
становится нормативным образцом. Приверженность 
к полной экономической свободе и стремлению к абсо-

лютной конкуренции приводит зачастую к игнорирова-
нию моральных норм и ценностей, исчезновению мо-
ральных и альтруистических мотивов как иррациональ-
ных, не способствующих прибыльности и экономическо-
му росту.

Обобщая изложенные теоретические положения, 
следует указать на противоречивую ситуацию, связан-
ную с детерминацией экономического роста в социаль-
ных отношениях. Противоречия находят свое отражение, 
во-первых, в неравномерном распределении обществен-
ных благ между индивидами, во-вторых, в росте динами-
ки социальных различий, обусловленных скачком в сфе-
ре экономики.
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A comparative analysis of some theoretical interpretations of the 
idea of equality is presented. Based on the analysis of philosoph-
ical ideas, emphasis is placed on the negative attitude of Western 
researchers towards the idea of equality, artificially tied to the value 
of the concept of freedom for the purpose of populist manipulation. 
The essence of the formula, which is simple at first glance, is this: if 
you give a person freedom from obstacles and external interference, 
from consciously organized control, then, of course, there is no need 
to talk about social equality.
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В статье анализируется развитие научных знаний в эпоху сред-
невековья, влияние арабской научной мысли на европейскую 
культуру и философию. Авторы обращают внимание на фило-
софские основы научных изысканий в арабо- мусульманском 
мире, включая взаимодействие философии с религиозным 
учением ислама. Это позволило выявить влияние арабских 
мировоззренческих установок на научные исследования и от-
крытия. Кроме того, в статье исследован механизм, каким об-
разом арабская наука смогла сохранить и развить достижения 
античного мира, в частности, работы греческих философов 
и учёных, выявлена роль активной переводческой деятельно-
сти, способствовавшей сохранению культурного наследия ан-
тичности.

Ключевые слова: философия, арабская наука, ислам, антич-
ность, Средневековье, Возрождение, Новое время.

Эпоха средневековья, охватывающая довольно боль-
шой исторический период времени от V до XV века, не-
редко в общественном сознании воспринимается как 
эпоха стагнации и упадка европейской науки и культу-
ры. Неслучайно, А. Уайтхед называл европейское сред-
невековье «интеллектуальным кладбищем человече-
ства». Однако это восприятие не отражает всей полноты 
исторической картины. В это время за пределами Евро-
пы, особенно в арабо- мусульманском мире, происходит 
значительное возрождение и развитие научных знаний. 
Исторический контекст средневековья необходимо рас-
сматривать с учетом сложной мозаики культурных, поли-
тических и религиозных процессов, охватывающих раз-
личные регионы.

После падения Западной Римской империи в 476 го-
ду, Европа погрузилась в так называемые «темные ве-
ка», характеризующиеся феодальной раздробленно-
стью, частыми вой нами и экономической нестабильно-
стью. В это время центры научного знания смещаются 
на восток, в частности в Византийскую империю и му-
сульманский мир. Подъем ислама и создание Арабско-
го халифата стали катализатором для распространения 
и развития научных знаний. Арабские завоевания при-
несли с собой не только новые политические структуры, 
но и интеграцию различных культурных и научных тра-
диций. Поэтому «переход от античной философии к так 
называемой восточной философии, от нее к схоластике 
и элементам материализма в Западной Европе, к Воз-
рождению и философии Нового Времени, составляет 
большую историческую полосу развития, которую никак 
нельзя «списать» или изобразить как «сплошной мрак» 
[2, с. XIV–XV].

Арабская наука, процветавшая в так называемом 
«золотом веке ислама» (VIII–XIII века), стала возможной 
благодаря переводу и сохранению текстов античных 
мыслителей, в частности, Платона, Аристотеля, Птоле-
мея, утраченных или забытых в Европе. Благодаря этим 
переводам, арабские учёные не только сохранили антич-
ное наследие, но и значительно развили его, обогатив 
новыми идеями и открытиями.

С другой стороны, политическая стабильность и под-
держка науки со стороны правителей, таких как халиф 
Абдуллах аль- Мамун (786–833), сыграли ключевую роль 
в развитии научных исследований. Экономическое про-
цветание и культурное многообразие халифата создали 
условия для обмена знаниями между учёными из раз-
личных регионов и религий. Арабская наука охватыва-
ла множество областей –  от математики и астрономии 
до медицины и философии, что стало возможным благо-
даря симбиозу греческих, персидских, индийских и соб-
ственно арабских традиций. Забегая вперед, отметим, 
что о науке мы здесь говорим в том смысле, какой впи-
сывался в рамки теоцентризма средневекового созна-
ния. Также подчеркнем, что под «арабской наукой» бу-
дем подразумевать совокупность научных знаний, охва-
тывавших в эпоху средневековья не только собственно 
арабские страны, но и испытавшие влияние арабского 
языка и культуры Иран, Афганистан, Индию, Среднюю 
Азию.

Вне всякого сомнения, развитие научных знаний 
в эпоху средневековья не может быть понято без учёта 
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влияния арабского мира, который стал мостом между 
античностью и европейским Возрождением. Этот исто-
рический контекст подчеркивает важность межкультур-
ных взаимодействий и взаимовлияний, которые способ-
ствовали прогрессу человеческой мысли и оставили не-
изгладимый след в истории науки.

Периодизация развития арабской науки в эпоху сред-
невековья представляет собой сложный и многогранный 
процесс, который можно разделить на несколько ключе-
вых этапов. Каждый из этих этапов оставил значитель-
ный след в истории науки и философии, формируя уни-
кальное интеллектуальное наследие.

Первый этап, зарождение и начальное развитие 
арабской науки, начинается с эпохи Омейядов (661–
750). В это время происходит активное взаимодействие 
с культурными традициями, унаследованными от грече-
ской, персидской и индийской цивилизаций. Переводы 
древнегреческих философских и медицинских текстов 
на арабский язык становятся важным катализатором 
для интеллектуального пробуждения. Арабские учёные 
начинают осваивать и развивать философские идеи 
Аристотеля, Платона, Эпикура и других философов, что 
способствует формированию новых подходов к есте-
ственным наукам и медицине.

Второй этап, известный как «Золотой век ислама» 
(VIII–XIII вв.), характеризуется невероятным расцветом 
научных знаний и философии. В это время, благодаря 
поддержке Аббасидских халифов, Багдад становится 
центром научного мира. Здесь создаются такие выда-
ющиеся учреждения, как «Дом Мудрости», где работа-
ли выдающиеся мыслители арабского средневековья –  
Аль- Кинди, Аль- Фараби, Ибн- Сина (Авиценна) и многие 
другие, которые трудились над переводами и коммента-
риями трудов Аристотеля, Платона и др. Этот процесс 
не был простым копированием, а сопровождался крити-
ческим анализом и развитием идей, что привело к обо-
гащению и трансформации научного знания. Этот пери-
од отмечен развитием астрономии, математики, медици-
ны и алхимии. Философы и учёные стремятся к синтезу 
знаний, пытаясь объединить античное наследие с ислам-
ской мыслью, создавая уникальные концепции, такие 
как сочетание разума и веры в трудах Аль- Фараби.

Третий этап, с XIV века, отмечается постепенным 
снижением научной активности в арабском мире. Это 
связано с политическими и социальными изменения-
ми, такими как вторжения монголов и падение Багдада 
в 1258 году. Тем не менее, несмотря на эти трудности, 
научные достижения продолжают оказывать влияние 
на европейское Возрождение. Переводы арабских тру-
дов на латынь способствуют возобновлению интереса 
к античным знаниям в Европе.

Таким образом, периодизация развития арабской 
науки в средневековье демонстрирует сложное взаи-
модействие различных культурных и интеллектуальных 
традиций. Эти этапы подчеркивают важность арабской 
науки как связующего звена между античностью и ев-
ропейским Возрождением, оставившего неизгладимый 
след в истории мировой науки и философии.

В раннем средневековье, когда Западная Европа по-
грузилась в культурный и научный застой, на Востоке 
зарождалась арабская наука, ставшая мостом между ан-
тичным наследием и будущими европейскими возрожде-
ниями. После исламских завоеваний в VII и VIII веках, 
арабы столкнулись с наследием древнегреческой, пер-
сидской и индийской культур. Это взаимодействие дало 
толчок к развитию новых знаний и технологий, которые 
стали основой для процветания исламской цивилизации.

Арабская наука этого периода охватывала широ-
кий спектр дисциплин, включая математику, астроно-

мию, медицину и философию. Математики, такие как 
Аль- Хорезми (783–850), разработали алгоритмы и вве-
ли в употребление индийскую десятичную систему, что 
стало основой для современных вычислений. Астроно-
мы, среди которых выделяется Аль- Баттани (858–929), 
внесли значительный вклад в развитие астрономических 
таблиц и инструментов, которые впоследствии исполь-
зовались в Европе.

Медицина достигла новых высот благодаря трудам 
таких ученых, как Ар- Рази (865–925) и Ибн- Сина (980–
1037). Они интегрировали античные знания с собствен-
ными исследованиями, создавая обширные медицин-
ские энциклопедии, которые использовались как в ис-
ламском мире, так и за его пределами. Ибн- Сина, из-
вестный в Европе как Авиценна, стал автором «Канона 
врачебной науки», который на протяжении веков служил 
основным руководством по медицине.

Философия в раннем исламском мире также испы-
тала значительное развитие. Арабские мыслители стре-
мились объединить рациональное наследие античности 
с исламским учением, что породило философские сис-
темы, такие как калам и фалсафа. Ал- Фараби и Ибн- 
Рушд, известный как Аверроэс, играли ключевую роль 
в интерпретации и распространении идей Аристотеля, 
что впоследствии оказало влияние на христианскую схо-
ластику.

Таким образом, в раннем Средневековье арабская 
наука стала не только хранителем античного знания, 
но и активным создателем новых идей и технологий. 
Этот период характеризуется как эпоха культурного 
синтеза, когда на основе взаимодействия различных 
традиций сформировалась уникальная научная и фи-
лософская культура, оказавшая значительное влияние 
на дальнейшее развитие мировой науки.

В высокое и позднее Средневековье арабская наука 
достигла своего апогея, став мостом между античным 
наследием и европейским Возрождением. Это время бы-
ло отмечено значительными достижениями в таких обла-
стях, как математика, астрономия, медицина и филосо-
фия. Арабские учёные не только сохраняли и переводи-
ли труды древнегреческих философов и учёных, таких 
как Аристотель, Платон, но и активно развивали их идеи, 
внося собственные инновации и открытия.

Несомненно, арабская наука в высокое и позднее 
Средневековье не только сохраняла и развивала антич-
ное наследие, но и активно вносила собственный вклад 
в развитие мировых научных знаний. Эти достижения 
стали важной вехой в истории науки и философии, слу-
жа фундаментом для последующих эпох.

Одним из ключевых факторов стало влияние исла-
ма. Коран и хадисы, подчеркивающие важность поиска 
знаний, стимулировали ученых к изучению различных 
дисциплин. В исламском мире наука и религия не проти-
вопоставлялись друг другу, а воспринимались как взаи-
модополняющие сферы. Это создавало благоприятную 
атмосферу для философских размышлений и научных 
изысканий.

Система образования также играла важную роль. 
Медресе и библиотеки становились центрами научной 
мысли, привлекая ученых со всего исламского мира. Не-
редко правители и богатые покровители финансирова-
ли строительство библиотек и учебных заведений, спо-
собствуя тем самым распространению знаний. Особенно 
стоит отметить Дом Мудрости в Багдаде, который пре-
вратился в своего рода научный центр, где переводи-
лись и изучались труды античных авторов.

Смешение культур также оказало значительное вли-
яние на развитие арабской науки. Арабские ученые ак-
тивно взаимодействовали с греческими, персидскими 
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и индийскими традициями. Это взаимодействие привело 
к синтезу знаний, что способствовало возникновению 
новых идей и теорий. Переводы трудов великих грече-
ских философов и ученых на арабский язык позволили 
сохранить и развивать наследие античности.

Социальная мобильность и уважение к знаниям по-
зволяли талантливым людям из различных слоев обще-
ства становиться учеными и философами. Важную роль 
играло и наличие многоязычного общества, где взаимо-
действие разных культур и традиций обогащало научный 
дискурс. В таких условиях обмен знаниями происходил 
быстрее и эффективнее, что стимулировало дальней-
ший прогресс.

Очевидно, культурные и социальные условия средне-
векового арабского мира создали благоприятную почву 
для расцвета науки, способствуя накоплению и распро-
странению знаний, которые оказали влияние на разви-
тие мировой цивилизации.

Движущей силой научного роста стала переводче-
ская деятельность, поддерживаемая халифами, особен-
но в эпоху Аббасидов. Они способствовали переводу 
греческих, персидских и индийских трудов на арабский 
язык. Этот процесс не только сохранял древние знания, 
но и адаптировал их к исламской культуре, делая их 
доступными для более широкого круга ученых. В этом 
контексте роль религии заключалась не в подавлении 
научной мысли, как это часто бывало в средневековой 
Европе, а в стимулировании и поддержке интеллекту-
ального роста.

Переводческое движение также способствовало куль-
турному обмену между арабским миром и другими циви-
лизациями. Оно стало мостом между античной культурой 
и средневековой Европой, передавая знания, которые 
в конечном итоге стимулировали развитие европейской 
науки в эпоху Возрождения. Арабские ученые не просто 
механически переводили тексты, они критически осмыс-
ливали их, развивали и дополняли новыми идеями.

Можно сказать, что переводческое движение стало 
катализатором интеллектуального развития, расширяя 
границы научного познания. Благодаря ему арабская 
наука не только сохранила, но и значительно обогатила 
наследие античности, подготовив почву для дальнейших 
открытий и достижений в различных областях знания. 
Этот период стал важной вехой в истории мировой нау-
ки, демонстрируя силу межкультурного сотрудничества 
и обмена знаниями

Религиозные тексты, такие как Коран, также вдохнов-
ляли ученых на поиски гармонии между верой и разу-
мом. Это привело к развитию калама –  исламского теоло-
гического диспута, который способствовал глубоким фи-
лософским размышлениям и был тесно связан с вопро-
сами науки и знания. Такие мыслители, как Аль- Кинди, 
Аль- Фараби и Ибн- Сина, Ибн- Рушд стремились интегри-
ровать философию Аристотеля и Платона с исламски-
ми учениями, создавая синтетические системы, которые 
обогащали как философию, так и научные исследования.

Философия и наука в арабском мире эпохи Средне-
вековья представляли собой удивительный синтез, где 
рациональное познание мира переплеталось с глубоки-
ми метафизическими размышлениями. В этот период 
исламская цивилизация стала хранителем и приумножи-
телем античного знания, вобрав в себя достижения гре-
ческой философии и науки. Арабские учёные не только 
переводили труды Аристотеля, Платона и других антич-
ных авторов, но и активно развивали собственные науч-
ные и философские традиции.

Одной из ключевых фигур в этом процессе был Аль- 
Кинди (801–873), известный как «философ арабов». Он 
сыграл важную роль в интеграции греческой философии 

в исламскую культуру, стремясь к гармонизации рели-
гиозных и рациональных знаний. Его работы по логике, 
метафизике и этике демонстрируют попытку создать 
единую систему знания, в которой философия и наука 
служат средствами постижения истины.

Аль- Фараби (870–950), другой выдающийся мысли-
тель, названный «Вторым учителем», развил идеи о свя-
зи философии и религии. В своих трудах он утверждал, 
что философия является высшей формой знания, спо-
собной привести человека к пониманию божественного. 
Аль- Фараби подчеркивал важность разума в познании 
мира и в управлении обществом. Его идеи о гармонии 
философии и религии стали основой для последующих 
поколений мыслителей. Значительная часть философ-
ских работ Аль- Фараби посвящена изучению аристот-
елевской философии. Он прокомментировал «Катего-
рии», «Об истолковании», первую и вторую «Аналити-
ки», «Топику», «О софистических опровержениях», «Ри-
торику» и «Поэтику». Кроме того, ему принадлежит ком-
ментарий к «Введению» Порфирия [5, с. 163].

Ибн- Сина (Авиценна) (980–1037), знаменитый врач 
и философ, внес значительный вклад в развитие как ме-
дицины, так и метафизики. Его труд «Канон врачебной 
науки» стал основным медицинским справочником в Ев-
ропе и на Востоке на многие века. В философии Ибн- 
Сина рассматривал вопросы бытия и сущности, пытаясь 
понять природу души и её связь с телом. Его концеп-
ция «необходимого существования» оказала влияние 
на средневековых схоластов, таких как Фома Аквинский.

Не менее важным был и вклад Ибн- Рушда (Аверроэ-
са) (1126–1198), чьи комментарии к произведениям Ари-
стотеля привели к возрождению интереса к античной 
философии в Европе. Неслучайно, Ибн- Рушда в средне-
вековой Европе называли «Великим комментатором» [1, 
с. 751]. Ибн- Рушд отстаивал идею двой ственности исти-
ны, согласно которой философия и религия могут сосу-
ществовать, не противореча друг другу. Это стало клю-
чевым моментом для развития рационализма в сред-
невековой Европе, когда учёные начали искать баланс 
между верой и разумом.

Одним из ключевых аспектов арабской астрономии 
было объединение и расширение знаний, унаследован-
ных от греческой, персидской и индийской традиций. 
Ученые, такие как Аль- Баттани (858–929), сыграли важ-
ную роль в уточнении и исправлении греческих астроно-
мических моделей. Аль- Баттани, известный на Западе 
как Альбатений, пересмотрел работы Птолемея и пред-
ложил более точные расчеты движения Солнца и Лу-
ны, что впоследствии оказало влияние на европейских 
астрономов эпохи Возрождения.

Астрономия в арабском мире также была тесно свя-
зана с философией и математикой. Основываясь на пе-
реводах и комментариях к работам Платона и Аристоте-
ля, арабские философы, такие как Аль- Фараби и Ави-
ценна, стремились объяснить природу небесных явлений 
через призму логики и метафизики. Они рассматривали 
астрономию как способ постижения божественного по-
рядка, заложенного в структуре вселенной.

Одним из центров развития астрономии, и в целом, 
интеллектуальной активности научного сообщества ста-
новится построенная по инициативе Насираддина Туси 
(1201–1274) обсерватория в Мараге, где астрономы мог-
ли проводить систематические наблюдения и обмени-
ваться идеями. Это способствовало созданию более точ-
ных звездных каталогов и развитию тригонометрии, не-
обходимой для астрономических расчетов.

Интересно отметить, что арабские астрономы 
не только стремились к научным открытиям, но и актив-
но делились своими знаниями с другими культурами. 
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Переводы арабских текстов на латынь в XII веке стали 
важным шагом в развитии европейской науки. Влияние 
арабской астрономии на западную культуру было столь 
велико, что многие латинские термины в астрономии 
имеют арабские корни.

Таким образом, развитие астрономии в арабском ми-
ре средневековья было не только научным достижением, 
но и философским поиском, который оставил неизглади-
мый след в истории человеческого познания. Арабские 
ученые продемонстрировали, как наука может стать 
мостом между культурой и философией, открывая но-
вые горизонты для будущих поколений.

Одним из ключевых достижений арабской математи-
ки было усовершенствование десятичной системы счис-
ления, заимствованной из Индии, но получившей новое 
развитие и распространение благодаря арабским мате-
матикам. Они не только адаптировали индийскую нуме-
рацию, но и активно использовали её в своих трудах, 
что значительно облегчило математические вычисле-
ния и открыло новые горизонты для научных исследова-
ний. Примечательно, что введение нуля как полноценной 
цифры стало революционным шагом, изменившим сам 
подход к числам и вычислениям.

Арабские математики также сделали значительные 
успехи в области алгебры. Аль- Хорезми (783–850), чьё 
имя дало начало термину «алгоритм», считается отцом 
этой науки. Его труды содержали систематическое изло-
жение методов решения линейных и квадратных уравне-
ний, и тем самым оказали глубокое влияние на развитие 
математики в Европе, способствуя дальнейшим иссле-
дованиям в этой области.

Такие отрасли математического знания, как геоме-
трия и тригонометрия также не остались без внимания 
арабских исследователей. Они развивали идеи Евкли-
да, внося свои собственные коррективы и дополнения, 
в частности, работы в области параллельных линий яв-
лялись предвестниками неевклидовой геометрии, ко-
торая впоследствии станет важной частью математи-
ческих исследований. Астрономические требования 
стимулировали развитие тригонометрических таблиц 
и функций. Абу-ль- Вафа аль- Бузджани (940–998) и Аль- 
Баттани, среди прочих, сделали важные открытия, вклю-
чая определение синуса, косинуса и тангенса, что зна-
чительно упростило расчёты в астрономии и навигации.

Таким образом, арабская математика средневековья 
была не только хранителем античных знаний, но и мощ-
ным катализатором их трансформации и расширения. 
Она заложила основы для многих современных матема-
тических концепций и методов, обеспечив прочную связь 
между античностью и эпохой Возрождения в Европе.

Резюмируя сказанное, отметим, что арабская наука 
средних веков представляет собой уникальное явление 
в истории человеческой цивилизации, которое сыграло 
важную роль в сохранении, развитии и передаче научно-
го знания. Период между VIII и XIII веками арабские уче-
ные и философы создали беспрецедентный интеллек-
туальный мост между античной наукой и европейским 
Возрождением.

Ключевые достижения арабской науки этого периода 
включают в себя следующее.

1. Масштабное сохранение и развитие научного на-
следия древних греков, персов и индийцев через актив-
ную переводческую деятельность.

2. Существенный вклад в фундаментальные науч-
ные области: математику, астрономию, медицину, хи-
мию и философию.

3. Создание уникального синтеза рационального зна-
ния и философской мысли, где наука рассматривалась 
не только как практическая деятельность, но и как путь 

к пониманию мироздания, что позволило не только со-
хранить знания эпохи античности, но и значительно обо-
гатить их, введя новые методы исследования, математи-
ческие концепции и научные подходы.

Арабская наука средних веков продемонстрировала, 
как научное знание может быть гармонично интегриро-
вано с философией и религиозным мировоззрением. 
Этот период показал, что настоящий научный прогресс 
возможен только через открытый диалог культур, крити-
ческое осмысление накопленного знания и постоянное 
стремление к истине [7].

Наследие арабской науки средних веков продолжает 
вдохновлять современных исследователей, напоминая 
о важности межкультурного взаимодействия, толерант-
ности и непрерывного поиска знаний [6].
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Возможности национально- культурных автономий в реализации «публичной 
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В статье рассматривается одна из относительно новых форм 
дипломатии –  публичная дипломатия 2.0, которая существенно 
расширила коммуникативные возможности негосударствен-
ных субъектов в контексте формирования положительного 
имиджа государства за рубежом.
Автор подчеркивает, что практика применения публичной ди-
пломатии может иметь ключевое значение для оптимизации 
межкультурной коммуникации, особенно в контексте деятель-
ности национально- культурных автономий, так как именно они 
устанавливают тесные связи с культурными метрополиями 
и с государствами, где та или иная культура многочисленно 
представлена.

Ключевые слова: публичная дипломатия 2.0, коммуникация, 
«мягкая сила», культурное влияние, национально- культурная 
автономия.

В современном мире повышаются возможности ин-
формационного воздействия в формировании и поддер-
жании привлекательного внешнеполитического имиджа 
государства. Ввиду расширяющихся каналов коммуни-
кации появляется необходимость говорить о новых воз-
можностях дипломатии, основной задачей которой, как 
подчеркивает министр иностранных дел РФ С. В. Лав-
ров «…является распространение информации, разъ-
яснение того, чем занимается та или иная страна» [1].

Расширение каналов коммуникации стало принци-
пиально новым критерием современных процессов вза-
имодействия и выступило одним из наиболее эффек-
тивных способов измерения общественного развития. 
В результате всех этих перемен, по мнению М. Кастель-
са, появляется новое общество [2, p. 694], возникающее 
на основе сетей взаимодействия, где центральную роль 
играют информационные потоки. По мнению С. В. Лавро-
ва, «…без социальных сетей сейчас ни одна профессия 
не может обойтись, а дипломатия тем более» [1]. Спо-
собность информационных сетей привлекать огромную 
по своей численности аудиторию и тем самым усиливать 
интеграционные процессы, воздействуя на целевую ау-
диторию, существенно трансформирует понимание про-
цесса публичной дипломатии, который по своей сути 
и представляет процесс коммуникации и воздействия.

Развитие новых форм дипломатии, таких, например, 
как, публичная, связано с изменением характера совре-
менных международных отношений, возрастанием ро-
ли общественного мнения в выработке и осуществлении 
внешней политики, а также масштабами распростране-
ния информации на глобальном уровне.

Новый подход к пониманию публичной дипломатии 
одним из первых озвучил Дж. Най. Он понимал публич-
ную дипломатию как способность государства наращи-
вать «мягкую силу», используя для этого три компонента: 
культуру, политические ценности и внешнюю политику 
[9]. Эффективная реализация «мягкой силы» при этом 
может быть осуществлена в условиях максимального 
вовлечения в данный процесс количества участников, 
что, в свою очередь, невозможно осуществить без ис-
пользования информационно- коммуникативных техно-
логий. Так, на свет появился новый термин «публичная 
дипломатия 2.0», обозначающий направление в рамках 
публичной дипломатии, представляющий собой способ 
коммуникативного влияния на зарубежную аудиторию 
посредством технологий Web 2.0 (социальных сетей, бло-
гов, видеохостингов и пр.) [3, c. 104]. В отличие от тради-
ционной публичной дипломатии, «публичная дипломатия 
2.0» функционирует в рамках «горизонтальных» сетей, 
построенных на взаимном обмене информацией.

Впервые термин «публичная дипломатия 2.0» упо-
требил заместитель госсекретаря США по публичной ди-
пломатии и общественным вопросам Джеймс Глассман 
в 2008 году. Таким образом, он обозначил новый подход 
в рамках публичной дипломатии, предусматривавший 
использование социальных сетей, блогов, игровых мо-
бильных приложений для реализации внешнеполитиче-
ских целей [4, c. 63].

Руководитель магистерской программы по публич-
ной дипломатии в Университете Южной Калифорнии Ни-
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колас Калл выделил пять отличительных черт, обусло-
вивших появление «публичной дипломатии 2.0.» К та-
ким чертам он отнес:
– включение в мировую политику все большего коли-

чества негосударственных субъектов;
– использование этими субъектами новых современ-

ных технологий, работающих в режиме реального 
времени;

– размывание жестких разграничительных линий меж-
ду внутренней и внешней коммуникацией;

– ориентация публичной дипломатии на сетевые ком-
муникации;

– смещение фокуса с распространения сообщения 
в сторону установления отношений [5].
По словам первого заместителя генерального дирек-

тора отечественной компании «Диалог цифровые ком-
муникации» Л. Файзутдинова «… дипломатия 2.0 –  это 
интерактивное, более «горизонтальное» и адресное вза-
имодействие с пользователями интернета, оно отвечает 
фундаментальным требованиям к современной власти –  
это открытость и партнерство, эмпатия и ориентация 
на интересы граждан, а главное –  быстрое, качествен-
ное реагирование на обратную связь» [6].

Характерными особенностями цифровых коммуни-
каций становятся:
– Интерактивность –  одновременность горизонтально-

го и вертикального продвижения информации;
– Возможность актуализации прошлой информации. 

Информация в системе новой коммуникации фак-
тически не выходит из оборота. Базы данных могут 
накапливать и хранить информацию, позволяя при 
необходимости в короткий промежуток времени по-
лучить к ней доступ.

– Оперативность реакции на события. Каждый пользо-
ватель может прокомментировать то или иное собы-
тие в реальном времени. Данная характеристика по-
зволяет говорить об эффекте «сопричастности», что 
в свою очередь привело к появлению в виртуальной 
среде лидера мнений, который способствует мани-
пулированию массовым сознанием и конструирова-
нию повестки дня.

– Возможность создавать контент;
– Форматная конвергентность –  возможность изме-

нять формат транслируемого контента;
– Визуализация и мультимедийность, где каждая но-

вость может быть подкреплена визуальным рядом 
[7, с. 78–80].
«Публичная дипломатия 2.0», существенно расшири-

ла коммуникативные возможности негосударственных 
субъектов в контексте формирования положительного 
имиджа государства за рубежом. Способность формиро-
вать повестку дня в простой и понятной форме создава-
ла предпосылки вовлечения в данный процесс все боль-
шего количества субъектов. Ближе к 2015–2017 гг., когда 
появилось огромное число акторов в социальных сетях 
и инструментов для продвижения информации, цифро-
вая дипломатия стала базироваться на фундаменте соз-
дания сетей влиятельных лиц (инфлюэнсеров), которые 
могут воздействовать на своих подписчиков, что пред-
ставлялось более эффективным инструментом для про-
движения позиции государства, чем линейное распро-
странение информации [8, с. 177]. По мнению Дж. Ная, 
именно негосударственные акторы вносят важный вклад 
в формирование «мягкой силы» той или иной страны, 
поскольку нередко обладают более высоким уровнем 
доверия со стороны зарубежной аудитории, чем связан-
ные с государством структуры [9]. Это объясняется тем, 
что финансируемые правительством организации, как 
правило, зависимы от них политически и материально, 

что дает основание сомневаться в их непредвзятости 
в оценке тех или иных событий.

В работе «Будущее власти» Дж. Най отмечал, что 
сегодня правительства вынуждены учитывать тот факт, 
что в информационную эпоху сила стала менее иерар-
хична, а общественные сети –  гораздо важнее, чем ког-
да-либо ранее. Именно поэтому на выработку «мягкой 
силы» влияет множество негосударственных игроков 
внутри и за пределами страны, которые оказывают воз-
действие, как на широкие массы, так и на правящие эли-
ты в других государствах [10]. В этой связи мы можем 
сделать вывод, что использование для решения внешне-
политических задач инструментов «мягкой силы» и, пре-
жде всего, возможностей гражданского общества стано-
вится неотъемлемой составляющей современной меж-
дународной политики.

Понимание «мягкой силы» как одного из векторов 
реализации публичной дипломатии отражено в Кон-
цепции гуманитарной политики Российской Федерации 
за рубежом от 5 сентября 2022 года, где в пункте 30 куль-
тура была названа в качестве инструмента «мягкой си-
лы», который способствует укреплению международно-
го авторитета России, формированию ее объективного 
восприятия за рубежом и нейтрализации антироссий-
ских настроений политико- идеологического происхож-
дения.

Использование культурных практик в качестве ин-
струмента внешней политики становится мощным по-
тенциалом современного развития и распространения 
политического влияния в мире. Рассуждая о новой хо-
лодной вой не и месте РФ в современном миропорядке, 
Джозеф Най–младший обозначил, что «Культура –  глав-
ный источник российской мягкой силы» [11].

Следует сказать, что в реализации внешнеполити-
ческой стратегии России культуре принадлежит осо-
бая роль. Позиции и авторитет российского государства 
в мире определяются не только его военно- политическим 
весом и экономическими ресурсами, но и культурным 
достоянием народов Российской Федерации.

Политика в сфере международного культурно- 
гуманитарного сотрудничества является неотъемлемой 
составной частью политики российского государства 
на международной арене. Взаимовыгодное междуна-
родное культурно- гуманитарное сотрудничество способ-
но вносить существенный вклад в достижение основопо-
лагающих целей и повышение эффективности внешней 
политики России.

Новые вызовы начала XXI века и масштабные задачи 
в сфере международных отношений в условиях глоба-
лизации придают культурно- гуманитарным связям Рос-
сии возрастающую значимость. Это, в первую очередь, 
связано с утверждением в мире многополярности. Все 
более очевидно, что глобальная конкуренция приобрета-
ет, в том числе, культурно- цивилизационное измерение. 
Культура, как известно, является естественной основой 
любой цивилизации [12, с. 2].

Усиливающаяся борьба за культурное влияние вов-
лекает в данный процесс все большее количество участ-
ников. Глобализация влечет за собой не только взаи-
мопроникновение и взаимообогащение национальных 
культур, но и нередко ставит под угрозу культурную са-
мобытность народов. Возрастает потенциал культуры 
как эффективного инструмента сглаживания разногла-
сий и противоречий.

Культурные связи становятся одним из самых гума-
нистических и поэтому наиболее эффективным инстру-
ментом в механизме внешнеполитической деятельно-
сти. Они способствует созданию условий для мирного 
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диалога и сотрудничества разнообразных групп, относя-
щихся к различным культурным традициям.

Мнение о российской культуре как об элементе, игра-
ющем важную роль в осуществлении задачи по форми-
рованию позитивного имиджа страны у иностранных го-
сударств разделял российский политолог С. Кортунов. 
Облик России, убежден С.Кортунов, обычно соотносит-
ся с ее культурой и известными русскими личностями, 
внесшими вклад в мировую культуру. В этой связи поли-
толог отмечает: «…культурная составляющая оказыва-
ется едва ли не центральной в позитивном восприятии 
образа России в мире. Поэтому масштабные государ-
ственные инициативы по продвижению культурного на-
следия всегда использовались и продолжают использо-
ваться сегодня в качестве проверенного ресурса форми-
рования национального имиджа» [13].

Кроме того, важным в продвижении позитивного 
имиджа России за рубежом С. Кортунов считает нали-
чие отечественных культурных институтов в иностран-
ных государствах, а также налаживание и поддержание 
контактов с ними в сфере образования.

По мнению доктора политических наук И. Василен-
ко «источником успешных имиджевых кампаний в ин-
формационном обществе может быть только символиче-
ский капитал русской культуры, многократно усиленный 
современными высокими технологиями». Как отмечает 
И. Василенко: «символическая культурная гегемония 
в информационном обществе превращается в решаю-
щее ноосферное оружие» [14].

Таким образом, культура сегодня представляет со-
бой достаточно динамичную неоднородную систему, ле-
жащую в основе социальных процессов и трансформа-
ций и одновременно является важным внешнеполитиче-
ским ресурсом, оказывающим воздействие на развитие 
отношений с теми странами, народы которых сыграли 
существенную роль в культурно- цивилизационном раз-
витии страны, а использование для решения внешнепо-
литических задач инструментов «мягкой силы» и, пре-
жде всего, возможностей гражданского общества стано-
вится неотъемлемой составляющей современной меж-
дународной политики.

Важнейшим средством выявления и удовлетворения 
этнокультурных запросов граждан в Российской Федера-
ции является институт национально- культурной автоно-
мии. Данное образование изначально создавалось как 
элемент гражданского общества, объединяющий усилия 
всех общественных объединений, созданных граждана-
ми определённой этнической общности.

Национально- культурная автономия создается для 
конкретной цели –  самоорганизации граждан, находя-
щихся в ситуации национального меньшинства, путем 
самостоятельного решения ими вопросов сохранения 
самобытности, развития языка, образования, нацио-
нальной культуры и «выравнивания» своих прав в этих 
сферах с правами этнического большинства. Движущей 
силой объединения служат соответствующие духовно- 
психологические начала, обусловленные не просто на-
циональными особенностями, а принадлежностью к од-
ному народу, культура которого интегрирована в обще-
гражданскую культуру, но не совпадает с ней.

Данное образование носит экстерриториальный ха-
рактер, что позволяет сочетать единство государства 
с укреплением единства этноса, его самовыражением. 
Эта форма самоорганизации наиболее показательна 
для подтверждения одного из основных постулатов те-
ории и практики национального самоопределения: его 
субъектом признается не территория, не часть терри-
тории государства, а сам народ, проживающий компак-
тно или разрозненно. В этом случае речь идет об этно-

се, дисперсно расселенном на территории государства. 
Эта форма раскрывает диалектику взаимоотношений 
коллективных и индивидуальных национальных прав. 
И если на индивидуальном уровне реализуется жела-
ние сохранять (возрождать), развивать определенную 
национальную самобытность, то на уровне коллектив-
ном такая организация представляет собой историче-
скую реконструкцию, задающую рамки памяти социаль-
ной группы, которая позволяет сохранять ценностные 
ориентиры [15].

Практика применения публичной дипломатии может 
иметь ключевое значение для оптимизации межкультур-
ной коммуникации, особенно в контексте деятельности 
национально- культурных автономий, так как именно они 
устанавливают тесные связи с культурными метрополи-
ями и с государствами, где та или иная культура много-
численно представлена. Эти связи непосредственным 
образом, влияют на доверие, возникающее внутри эт-
нических сообществ, и, как следствие, формируют пози-
тивное представление о процессах, происходящих по ли-
нии национальное меньшинство –  государство. Их дея-
тельность может быть рассмотрена как инструмент фор-
мирования международных связей государства за счет 
проявления гражданской активности. При этом потенци-
ал национально- культурных автономий может быть оце-
нен через анализ «горизонтальных» сетей, построенных 
на взаимном обмене информацией.

Внешнеполитический ресурс данного образования 
заключается в распространении самобытной культуры 
народов, что способствует созданию благоприятного 
имиджа государства на международной арене. Культур-
ные связи призваны работать на создание благоприят-
ного и объективного образа в процессе распространения 
традиционных ценностей на мировую арену

Одним из наиболее ярких примеров развития гу-
манитарного сотрудничества и использования его как 
инструмента общественной дипломатии стало созда-
ние в марте 2016 года в Крыму Черноморской ассоциа-
ции международного сотрудничества (ЧАМС). В состав 
учредителей анной ассоциации вошли руководители 
и представители более 30 общественных организаций 
и национально- культурных автономий Республики Крым. 
Каждая из представленных автономий имеет свой ин-
формационный ресурс в виде социальной сети, что по-
зволяет обмениваться не только текстовой информаци-
ей, но и размещать фото, аудио- видеозаписи. Подобный 
ресурс может стать эффективным инструментов воздей-
ствия на зарубежную аудиторию в вопросах распростра-
нения и популяризации своей культуры. Этот потенциал 
и рассматривается нами как новые возможности между-
народного влияния. Эффективность использования дан-
ного потенциала на эмпирическом уровне будет оценена 
нами в следующей статье.
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The article examines one of the relatively new forms of diplomacy –  
public diplomacy 2.0, which has significantly expanded the com-
municative capabilities of non-state actors in the context of forming 
a positive image of the state abroad. The author emphasizes that 
the practice of using public diplomacy can be of key importance for 
optimizing intercultural communication, especially in the context of 
the activities of national- cultural autonomies, since they establish 
close ties with cultural metropolises and with states where a particu-
lar culture is widely represented.
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Дистанционное электронное голосование в современной России: 
от апробации к электоральной реальности
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к.п.н., доцент, доцент кафедры политологии Финансового 
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В статье анализируются опыт апробации и практика дистан-
ционного электронного голосования в Российской Федерации. 
В результате исследования автор приходит к выводу о транс-
формации цифровых форм волеизъявления в электоральную 
реальность, принимая во внимание тенденцию к их масшта-
бированию внутри государства. Отдельный акцент произво-
дится на наличии в экспертном сообществе и общественном 
мнении противоположных друг другу позиций по отношению 
к степени эффективности и прозрачности электронного голо-
сования. Критика способа волеизъявления, осуществляемого 
с помощью цифровых технологий, объясняется политической 
ангажированностью и доминированием поверхностного пред-
ставления об алгоритме процедуры в техническом отношении. 
Среди неоспоримых преимуществ дистанционного электрон-
ного голосования отмечаются удобство для электората и поло-
жительное влияние на показатель явки избирателей.

Ключевые слова: дистанционное электронное голосование, 
выборы, законодательство о выборах, ЦИК России, цифровые 
технологии.

Практика дистанционного электронного голосования 
(ДЭГ) в России за последние годы заметно масштабиру-
ется на фоне внедрения цифровых технологий в поли-
тический процесс, что обуславливает актуальность ее 
исследования. Несмотря на внимание, уделяемое про-
блеме ДЭГ в современной научной литературе [1; 7; 10], 
и наличие выводов о возможности легитимации приме-
нения цифровых технологий на выборах по мере призна-
ния избирателями достоинств дистанционного электрон-
ного голосования и других цифровых новшеств в изби-
рательном процессе, а также по мере решения техноло-
гических проблем [2], остается дискуссионным вопрос 
о степени эффективности системы ДЭГ и ее прозрач-
ности, разрешение которого имеет практическую зна-
чимость, заключенную в формировании базиса, способ-
ствующему закреплению адекватных представлений 
российских избирателей о ДЭГ на текущем этапе его 
эволюции, характеризующемся совершенствованием 
нормативно- правовой базы и расширением географии 
применения соответствующего способа волеизъявле-
ния.

Возможности голосования посредством применения 
ресурсов сети Интернет в России далеко не сразу рас-
пространились на сферу выборов в органы власти, че-
му свидетельствует опыт выражения гражданами своих 
предпочтений через сетевые форматы. В качестве при-
меров можно привести проект телеканала «Россия» «7 
чудес света», организованный в 2008 году, в рамках ко-
торого с помощью Интернет и СМС жители страны вы-
бирали наиболее популярные достопримечательности; 
проект «Имя России», предполагавший выбор выдаю-
щихся исторических персоналий на сайте «nameofrus-
sia.ru»; запущенное в 2016 году Центробанком России 
голосование на сайте «твоя-россия.рф» за города, изо-
бражения которых впоследствии появились на денеж-
ных купюрах номиналом в 200 и 2000 руб лей; проект 
2018 года «Великие имена России», в рамках которого 
с помощью интернет- голосования на сайте «великиеи-
мена.рф» выбирались названия для российских аэро-
портов. В 2014 году интернет- голосование использова-
лось для формирования части состава Общественной 
палаты РФ пятого созыва.

В настоящее время система электронных выборов 
и дистанционного голосования применяется на выборах 
всех уровней и, в целом, ее можно считать зарекомен-
довавшей себя в качестве удобной альтернативы спо-
соба осуществления волеизъявления, однако в отноше-
нии оценки ее эффективности распространены поляр-
ные точки зрения, рассматривающие функционирование 
системы с позиций степени контролируемости, чисто-
ты и объективности. Подобная дифференциация мне-
ний представляется показательной на фоне активного 
внедрения практики электронного голосования в России 
в то время как, в целом, для мира характерна ситуация, 
характеризующаяся ограничением ее использования.

В качестве эксперимента впервые дистанционное 
электронное голосование было проведено на выборах 
депутатов Московской городской думы, прошедших 
в единый день голосования 8 сентября 2019 года, ос-
нованием чему стал региональный (от 22 мая 2019 г.) 
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и федеральный (от 29 мая 2019 г.) закон «О проведении 
эксперимента по организации и осуществлению дистан-
ционного электронного голосования на выборах депу-
татов Московской городской Думы седьмого созыва». 
В качестве пилотных было выбрано три избирательных 
округа из существовавших 45: № 1 (Зеленоград), № 10 
(Бибирево, Лианозово, Северный), № 30 (Чертаново 
Центральное, Чертаново Южное); в результате дистан-
ционным способом проголосовало 9,95% избирателей 
от общего количества принявших участие в голосова-
нии. Ход эксперимента сопровождался предварительной 
подачей заявок на участие в голосовании соответствую-
щим способом. Возможность использования дистанци-
онной формы голосования на федеральных выборах бы-
ла закреплена законодательно 23 мая 2020 года, когда 
Президент РФ В. В. Путин подписал закон «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», которым, в частности, были внесены 
поправки в федеральный закон «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» от 12 июня 2002 года. 
Документ разрешил использовать дистанционное элек-
тронное голосование при проведении выборов в органы 
государственной власти, органы местного самоуправле-
ния, а также референдума субъекта РФ и местного рефе-
рендума. Принятие решения о проведении электронного 
голосования возложено на ЦИК России или по ее пору-
чению на соответствующую избирательную комиссию 
субъекта федерации [9]. Тогда же было законодательно 
регламентировано проведение эксперимента по органи-
зации и осуществлению дистанционного электронного 
голосования в городе федерального значения Москве. 
При этом показательным является тот факт, что Москва 
имеет собственную платформу для электронного голосо-
вания (на базе сайта MOS.RU), эксплуатируемую Депар-
таментом информационных технологий в то время, как 
другие регионы голосуют через федеральную платфор-
му, оператором которой является «Ростелеком».

В рамках проведения общероссийского голосова-
ния по принятию изменений в Конституцию РФ 1 июля 
2020 года дистанционно голосовали два субъекта феде-
рации –  Москва и Нижегородская область (17,5% от об-
щего числа проголосовавших). В единый день голосо-
вания 13 сентября 2020 года электронное голосование 
применялось на довыборах в Государственную Думу РФ 
в Курской и Ярославской областях. Во многом, опыт про-
ведения ДЭГ в 2020 году на фоне ограничений, вызван-
ных пандемией коронавируса COVID-19, стимулировал 
его активное развитие впоследствии. Так, в 2021 году 
электронное голосование применялось на выборах в Го-
сударственную Думу РФ уже в семи субъектах федера-
ции, а именно: в Москве, Севастополе, Курской, Мурман-
ской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской обла-
стях. Результаты подтвердили гипотезу о значительном 
проценте явки со стороны голосующих электронно, что 
объяснимо высокой степенью удобства и отсутствием 
временных затрат на то, чтобы добраться до избира-
тельного участка. Так, среди голосующих дистанционно 
в единый день голосования была отмечена явка более 
чем 96% от общего числа вошедших в соответствующие 
списки избирателей.

В части оценок эффективности работы системы 
дистанционного электронного голосования результаты 
выборов в Москве подверглись значительной критике, 
что преимущественно было вызвано их опубликовани-
ем с многочасовой задержкой с момента сборки ключа 
расшифрования. Несмотря на объяснение со стороны 
организаторов процедуры голосования, сведенное к вы-
сокой активности избирателей и большим количеством 

воспользовавшихся предусмотренного для Москвы пра-
вом отложенного голосования, позволяющего в течение 
суток переголосовать за другого кандидата при условии 
учета отданного последним голоса, партия КПРФ зая-
вила о непризнании итогов электронного голосования, 
вследствие чего было подано 32 административных ис-
ковых заявления в суд. Позднее поданные исковые за-
явления были судом отклонены. Сомнения относительно 
правдоподобности результатов у представителей партии 
появились из-за того, что до введения результатов ДЭГ 
в ГАС «Выборы» в 9 одномандатных округах лидировали 
кандидаты от оппозиции, а после их введения ситуация 
с результатами кардинально изменилась, и в итоге вы-
боры выиграли все 15 кандидатов, поддержанные мэром 
г. Москвы С. Собяниным. Примечательным представля-
ется факт, свидетельствующий о расхождении системы 
подсчета отданных онлайн голосов в Москве и в других 
регионах, где также был предусмотрен соответствую-
щий способ осуществления волеизъявления. Так, ре-
зультаты электронного голосования на федеральной 
платформе были расшифрованы и обнародованы в те-
чение часа. Кроме того, в других субъектах не было пре-
дусмотрено опции отложенного голосования, полезной 
в соответствии с позицией организаторов случае дав-
ления на избирателя путем использования администра-
тивного ресурса. В строгом смысле, более масштабный 
эксперимент проведения ДЭГ в Москве, предполагав-
ший, в том числе, подсчет голосов, отданных на выборах 
федерального уровня, обнажил неочевидность методов 
контроля за подсчетом голосов, суть которой объясняет-
ся тем, что данные находятся в облаке, а не на физиче-
ском носителе в виде бумажного бюллетеня, тем самым 
породив серьезные сомнения в вопросах объективно-
сти и эффективности системы электронного голосова-
ния, несмотря на удобство ее использования. Во мно-
гом сомнения в отношении правомочности результатов 
ДЭГ стираются вследствие понимания изначальной ар-
хитектуры системы ДЭГ, в частности, не рассчитанной 
на функцию отложенного голосования. Так, при исполь-
зовании возможности переголосования единственным 
способом, который мог бы позволить засчитать отдан-
ный голос только один раз, не нарушив при этом тай-
ну волеизъявления, становится исключение из подсчета 
лишних бюллетеней, что технически трудоемко, а дета-
ли самой процедуры не афишируются. В целом, приме-
чателен тот факт, что именно в Москве возможностью 
электронного голосования воспользовалось более 50% 
избирателей, что превышает аналогичные показате-
ли в других регионах. По итогам анализа поступивших 
претензий в адрес системы электронного голосования 
общественный штаб наблюдателей в Москве поручил 
технической группе разработчиков провести аудит ре-
зультатов. В контексте легитимации итогов электронного 
голосования в Москве следует рассматривать позицию, 
высказанную Президентом РФ В. В. Путиным на встрече 
с руководством политических партий, прошедших в оче-
редной созыв нижней палаты федерального парламен-
та, и сводившуюся к предположению о том, что в Москве 
такой эффект возник не по причине сомнений в качестве 
голосования, а из-за недовольства результатом голосо-
вания.

В марте 2022 года на уровне федерального законо-
дательства были утверждены единые правила приме-
нения на выборах ДЭГ посредством внесения поправок 
в Федеральный Закон «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации». Согласно новым прави-
лам, требования для электронной системы голосования 
определяет ЦИК России или соответствующая избира-



№
 1

  2
02

5 
 [С

ГЗ
]

262

тельная комиссия; исключается практика отложенно-
го голосования; предусматривается регистрация жела-
ющего проголосовать дистанционно на федеральной 
интернет- платформе vybory.gov.ru; исключается воз-
можность получения бумажного бюллетеня лицом, по-
лучившим доступ к электронному голосованию. Таким 
образом, нейтрализованной оказалась возможность 
дублирующего голосования одним лицом электронно 
и на избирательном участке (стоит отметить, что по-
добные случаи имели место в рамках проведения об-
щероссийского голосования по принятию изменений 
в Конституцию Российской Федерации, что было вызва-
но несовершенством системы), а также оказались уре-
гулированными вопросы, связанные с потенциальными 
последствиями и репутационными рисками права отло-
женного голосования. Тем не менее, в Москве сохране-
на особенность, позволяющая голосовать на портале 
MOS.RU, не требующая дополнительной регистрации, 
но предполагающая наличие у избирателя полной учет-
ной записи на соответствующем портале, оформляемую 
при обращении в МФЦ «Мои документы». С учетом того, 
что в Москве не предусмотрена предварительная реги-
страция на ДЭГ, формируется электронный список изби-
рателей, куда вносится пометка о том, как проголосовал 
избиратель (электронно или с помощью бумажного бюл-
летеня), после чего альтернативная возможность блоки-
руется. С момента получения электронного бюллетеня 
дается один час на принятие решения и осуществление 
волеизъявления, после чего изменить последнее стано-
вится невозможным.

В единый день голосования 2022 года ДЭГ было ор-
ганизовано в 8 российских регионах (Калининградская, 
Калужская, Курская, Новгородская, Псковская, Том-
ская и Ярославская области и Москва), а годом позже, 
в 2023 году –  ДЭГ охватил уже 25 субъектов, в 18 из ко-
торых электронное голосование проводилось впервые 
(Алтайский, Камчатский и Пермский края, Воронежская, 
Московская, Нижегородская, Новосибирская, Псковская, 
Архангельская, Владимирская, Ярославская, Курская, 
Томская, Свердловская, Белгородская, Калининград-
ская, Тульская, Оренбургская и Челябинская области, 
Ненецкий автономный округ, Чувашия и Карелия; плюс 
к этому традиционно на собственной платформе прово-
дилось ДЭГ в Москве, а также ДЭГ было организовано 
ЦИК России на довыборах в Государственную Думу РФ 
по избирательному округу № 19 в Крыму и № 114 в Ли-
пецкой области). На президентских выборах 2024 года 
ДЭГ применялся в 29 регионах (Московская, Архангель-
ская, Белгородская, Владимирская, Воронежская, Кали-
нинградская, Калужская, Курская, Липецкая, Мурман-
ская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, 
Оренбургская, Псковская, Ростовская, Свердловская, 
Томская, Тульская, Челябинская, Ярославская области; 
республики Карелия, Чувашия, Крым; Алтайский, Кам-
чатский, Пермский края; города федерального значения 
Москва и Севастополь; Ненецкий Автономный округ). 
Таким образом, в масштабе президентских выборах ДЭГ 
в 2024 году был применен впервые.

На фоне перманентного совершенствования проце-
дуры дистанционного электронного голосования в Рос-
сийской Федерации авторы доклада ассоциации «Не-
зависимый общественный мониторинг» (НОМ) пришли 
к выводу, что к моменту внедрения ДЭГ на президент-
ских выборах, оно доказало свою эффективность, прой-
дя апробацию в ходе предшествующих избирательных 
кампаний, а его масштабирование позволило отрабо-
тать технологические детали и дать избирателям воз-
можность оценить на личном опыте эту форму голосо-
вания [3].

В июне 2024 года ЦИК России удовлетворила все по-
данные регионами заявки на проведение ДЭГ в сентя-
бре. На федеральной платформе было запланировано 
проведение электронного голосования в 25 субъектах 
федерации, 26-й регион –  Москва –  как и обычно, про-
водит голосование на собственной платформе. При этом 
в шести регионах (республики Алтай, Коми, Марий Эл, 
Чеченская Республика, Костромская и Смоленская об-
ласти) ДЭГ в сентябре 2024 года запланировано впер-
вые. В общей сложности охват электронного голосова-
ния в сентябре 2024 года распространился на 464 из-
бирательные кампании различных уровней, из которых 
7 –  кампании по выборам глав субъектов федерации. 
В Москве в единый день голосования 2024 года, в том 
числе, посредством ДЭГ избирались депутаты Москов-
ской городской думы восьмого созыва, а также муници-
пальные депутаты района Куркино и районов ТиНА О. 
В июле 2024 года в преддверие единого дня голосова-
ния заседании ЦИК России был принят новый порядок 
электронного голосования. Со слов заместителя пред-
седателя ЦИК России Н. И. Булаева, он даст регионам 
возможность организовывать процесс голосования 
с учетом уже достигнутых результатов в цифровизации, 
предпочтений избирателей и других особенностей, что 
позволит создать условия для реализации активного из-
бирательного права каждого россиянина вне зависимо-
сти от его жизненных обстоятельств [11].

Востребованность дистанционного электронного го-
лосования среди российских избирателей подтвержда-
ют данные социологических исследований. Согласно 
результатам совместного исследования ВЦИОМ и Фи-
нансового университета при Правительстве РФ, прове-
денного в 2019 году и посвященного оценкам перспек-
тив цифрового голосования в России, установлено, что 
запрос на внедрение и качественное развитие электрон-
ного голосования среди россиян существует и актуали-
зирован в молодежной среде; при этом скепсис в отно-
шении электронного голосования чаще всего выражают 
пожилые люди, а также те, кто практически не пользует-
ся Интернетом [12]. По результатам опроса ВЦИОМ, про-
веденного в Москве как субъекте федерации, активно 
апробирующем ДЭГ на собственной платформе в пред-
дверие федеральных выборов 2021 года, зафиксирован 
рост интереса к данной процедуре с течением кампании; 
респонденты отметили в качестве преимуществ ДЭГ 
удобство (20%), свободу выбора места и времени голо-
сования (17%), экономию времени и быстроту процеду-
ры (14%), легкость и доступность (13%) [5]. 10% респон-
дентов отметило в качестве очевидного преимущества 
ДЭГ безопасность от заражения вирусом [5], что особен-
но актуально во время эпидемий и пандемий. Согласно 
заявлению генерального директора ВЦИОМ В. Федоро-
ва, обнародованного в марте 2024 года, порядка 50% жи-
телей Российской Федерации считают ДЭГ очень удоб-
ным [8]; в сентябре 2022 года, комментируя результаты 
выборов в Москве, В. Федоров назвал ДЭГ «самым эф-
фективным, самым понятным способом мотивировать 
принять участие в голосовании тех, кто обычно находит 
массу других занятий на это время» [4].

В то же время, остается актуальным фактор регио-
нальной дифференциации, коррелирующийся с уровнем 
заинтересованности населения к внедрению ДЭГ. Так, 
А. И. Дудочников в своем исследовании отмечает, что 
«дистанционное электронное голосование масштабиру-
ется, однако доля электората, заинтересованного в нем, 
не такая высокая, в среднем 7% за исключением города 
Москвы, где за счет высокой активности по привлече-
нию населения к ДЭГ почти 26% электората зарегистри-
ровались проголосовать вне избирательного участка. 
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Динамика интереса к новой форме голосования в це-
лом положительная. В Москве доля заинтересованных 
увеличивается в кратном размере, в Курской и Ярослав-
ской областях интерес в 2021 году по сравнению с 2020 
увеличился практически в два раза. Однако есть исклю-
чения, например, в Нижегородской области доля реги-
страций на дистанционное голосование уменьшилась 
на 0,5% на выборах в Госдуму в 2021 году по сравне-
нию с Общероссийским голосованием 2020 года» [6]. 
При этом в исследовании подчеркивается объективный 
факт, свидетельствующий о высокой явке среди участ-
ников ДЭГ [6], что также можно рассматривать на уров-
не показателя эффективности соответствующей формы 
голосования. Тезис о повышении уровня явки на выбо-
ры вследствие применения технологии ДЭГ разделяет-
ся членом Общественной палаты РФ А. Асафовым. От-
мечая, что ДЭГ пользуется, в том числе, та категория 
избирателей, которая ранее не посещала избиратель-
ные участки, эксперт допускает высокую степень влия-
ния электронного голосования на окончательные итоги 
выборов [13].

В целом, опыт дистанционного электронного голо-
сования в России, за годы апробации превратившегося 
из эксперимента в электоральную реальность, с тече-
нием времени приобретающую все большие масшта-
бы, можно определить в качестве вполне эффективного 
с учетом его влияния на уровень явки избирателя и сте-
пени удобства. Критика ДЭГ преимущественно вызвана 
недостаточным пониманием алгоритма его проведения 
и политической ангажированностью.
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The article analyzes the experience of testing and practice of re-
mote electronic voting in the Russian Federation. As a result of the 
research, the author comes to the conclusion about the transforma-
tion of digital forms of expression of will into electoral reality, taking 
into account the tendency to scale them within the state. A sepa-
rate emphasis is placed on the presence of opposing positions in 
the expert community and public opinion in relation to the degree 
of effectiveness and transparency of electronic voting. Criticism of 
the method of expression of will carried out using digital technolo-
gies is explained by political bias and the dominance of a superficial 
understanding of the algorithm of the procedure in technical terms. 
Among the undeniable advantages of remote electronic voting, con-
venience for the electorate and a positive impact on voter turnout 
are noted.
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В статье представлена актуальная проблема, связанная с фор-
мированием, развитием и распространением радикального 
национализма на Украине, рассматриваются основные этапы 
становления этого явления. В работе анализируются исто-
рия, трансформация и практика современного украинского 
радикального национализма, предлагается авторская класси-
фикация и оцениваются характерные черты этапов его рас-
пространения, называются движущие силы и заинтересанты 
формирования антироссийской направленности и ксенофобии. 
Статья направлена на выявление исторических предпосылок, 
оказавших влияние на специфику украинского национализ-
ма. Особое внимание уделяется влиянию внешнего фактора 
и роли идеологии в общественных преобразованиях.

Общие теоретические выводы, подкреплены обшир-
ным фактологическим материалом свидетельствуют 
о наличии угрозы безопасности нашей стране со сторо-
ны неофашизма.

Ключевые слова: национализм, идеология, политика, Украи-
на, ксенофобия, адикальные взгляды, народ, власть, этнос.

Введение
Как известно, формирование наций происходило с кон-
ца XVI –  начала XVII в.в. и сопутствовало становлению 
капиталистических экономических отношений. «Один 
народ –  одна нация» –  лозунг Французской буржуазной 
революции был актуален больше 100 лет, однако и он 
устарел –  в конце XIX века формируются многонациональ-
ные государства. Далее, с середины XX века, сложилась 
устойчивая тенденция на интеграцию с последующим 
направлением на интернационализацию всех сфер об-
щественной жизни. Эволюционный путь человечества 
и формирование национальных общностей сопровожда-
лись определенными взглядами, принципами, ценно-
стями, идеями, отражающими социальную реальность 
и синтезирующими её желаемое развитие.

Термин «идеология», вошедший в общественную 
жизнь в начале XIХ в., синтезирует основы разных сфер 
человеческого бытования, в том числе политической 
жизни. Отдельный человек, социальные группы и целые 
народы мыслят прежде всего идеями, на их основе фор-
мируют свои запросы и ставят цели для последующего 
их воплощения на практике.

Актуальность темы националистической идеологии, 
являющейся одной из самых влиятельных форм поли-
тического сознания и мощным стимулом политических 
процессов, определилась задолго до ХХI века, но сей-
час, по крайней мере на территории постсоветских го-
сударств, и на Украине в частности, происходит её ре-
инкарнация, вызывающая мощные преобразовательные 
процессы в политической сфере жизни.

Национализм можно по праву назвать одной из глав-
ных характеристик исторического бытия человека. 
И в настоящее время идеология национализма не уш-
ла в историческое прошлое человечества, эта научно- 
теоретическая и практическая проблема продолжает 
оставаться высоко значимой. Более того, судя по мно-
гочисленным фактам, национализм, по крайней мере 
в его радикальном проявлении, остаётся одной из пре-
валирующих проблемой и конфликтогенных факторов 
существования человечества.

Развал Советского Союза (СССР) и системы социа-
лизма придал новый импульс этой «застарелой болез-
ни», которая, практически не встречая преград, распро-
странилась по огромным просторам Евразии и продол-
жает поражать все новые страны и народы. При этом 
хотелось бы сразу обратить внимание на следующее об-
стоятельство: как бы ни оценивался национализм с мо-
ральных позиций, большинство исследователей призна-
ют его историческую роль в становлении государств. 
В представляемой работе мы осуждаем не национализм 
как таковой, а проявления отклонений от этических норм 
и те формы национализма, которые неприемлемы для 
нас.

Современная Украина –  государство с короткой исто-
рией, отсутствием четкой национальной идентичности 
и гипертрофированным, но недостаточно обоснован-
ными и декларативным стремлением к обретению зна-
чимости, независимости и международного влияния. 
Во современной внутригосударственной информаци-
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онной повестке украинской элитой продвигается идея 
виновности России во всех бедах украинского народа. 
Личные амбиции политиков, в купе с образом врага в ли-
це вчерашнего друга, хорошо продаются на Западе под 
лозунгами «анти- России» [2]. Эти позиции усугубляются 
последовательной политикой и практической деятель-
ностью по разделению украинского и русского (а также 
белорусского) народов как со стороны элит современной 
Украины, так и комплексного влияния извне –  государств 
Североатлантического альянса (НАТО), фондов частных 
лиц этих государств и других акторов.

С целью разрыва сохранившихся после развала СС-
СР плотных экономических, политических, культурных 
связей украинскому обществу 30 лет навязывалась бо-
лезненная идея о неполной и «ненастоящей» независи-
мости Украины. Как известно, страны Запада, в частно-
сти Великобритания и США, последние несколько сотен 
лет занимаются созданием и развитием антироссийских 
проектов, но возникает вопрос: почему в проект «анти- 
Россия» (эволюционировавшем из «не- Россия») под-
ключились украинцы и при этом настолько агрессивно, 
что стали открыто призывать к убийству русских по все-
му миру? Авторский ответ на данный вопрос вынесен 
на суд научного сообщества в данной работе.

Материалы и методы
В процессе исследования этапов украинского национа-
лизма был использован структурно- функциональный под-
ход. В работе были применены системный анализ и ме-
ждисциплинарный подход, что позволило рассмотреть 
украинский национализм с разных точек зрения и дать 
более полное представление о его развитии и участии 
в этом процессе посторонних акторов. Для проведения 
исследования были использованы материалы опубли-
кованные в рецензируемых научных изданиях, доклады 
и выступления политиков, публикации СМИ, историче-
ские документы.

Результаты исследования
Украинский национализм, а также его радикальная фор-
ма –  явления относительно новые, возникшее в то же 
время, что и большинство остальных европейских на-
циональных движений –  в середине XIX в.

Поскольку мнения об этапах развития украинского 
национализма имеют значительные разночтения, в дан-
ной статье будет изложена следующая периодизация 
данного националистического движения.

1. Австро- Венгерский этап –  появление предукраин-
ского национализма, а также его трансформация в укра-
инский национализм.

2. Этап радикализации –  возникновение идейных 
доктрин об особости украинского этноса, а также пре-
творение их в жизнь.

3. Современный этап –  период украинской государ-
ственности, ставшей «националистической демократи-
ей», трансформирующейся в неонацизм с предпосылка-
ми и правлениями фашизма. В силу высокой значимости 
и остроты современного восприятия этот этап подробно 
рассматривается в следующей публикации.

Этапы содержат следующие характеристики.
1. Декларируемые цели и самостоятельность идео-

логов.
2. Степень радикальности движений.
3. Деятельность и результаты националистических 

построений.
В данной статье рассмотрены начальные этапы фор-

мирования украинского национализма.

1. Австро- венгерский разлом
С целью выявления области анализа стоит уточнить ге-
ополитические условия развития первого этапа укра-
инского национализма. Галичина и Буковина, которые 
на настоящее время являются землями Западной Украи-
ны –  территории, исторически принадлежавшие сначала 
Речи Посполитой, а после ее раздела –  Австрии и Австро- 
Венгрии. Издавна на данных землях проживал народ 
русины, которых сейчас принято называть галичанами. 
Сами себя русины во множественном числе называли 
«русские», для немецких народов они были «ruthenen», 
или «рутены» по-русски. Данный народ получил возмож-
ность к обретению самоидентификации во время «Весны 
народов» в 1848 г. [2].

В этот период во Львове, принадлежавшем Австро- 
Венгерской империи, была образована Головная рус-
ская дума, объявившая своей целью единение русинов 
и русских [2]. Однако у Вены были собственные пла-
ны на русинов, связанные проблемой противостояния 
Австро- Венгрии и Российской империи. Еще одной про-
блемой Австро- Венгерской империи была ориентация 
части восточных земель на создание польского госу-
дарства. С целью противодействия России и польскому 
национализму правительство империи сделало ставку 
на «украинизацию» русинов.

В ответ на действия Головной русской думы, акцен-
тирующей внимания русонов на исторической и этни-
ческой связи с Россией, австрийское правительство 
с целью её нивелирования переименование последних 
в «рутенов». К 1860 г. в рамках русинского национализ-
ма сформирвалось две ветви –  украинофильская и мо-
сквофильская. Феномен «украинства» связан именно 
с тем, что украинофильская ветвь одержала верх над 
москвофильской. Свою роль в этом противостоянии сы-
грало ограничение прав русинов на территории Россия 
после польского восстания 1863–1864 гг., в котором 
на стороне поляков принимали участие и русины. Нема-
ловажное влияние оказал и комплекс мер, предприня-
тых Австро- Венгрией –  таких как спонсирование укра-
инофильской литературы, которая подменяла понятия 
«Русь» и «русины» на «Украину» и «украинцев», а также 
переименование жителей Малороссии в украинцев.

Поддержка Австро- Венгрией процесса украинизации 
проявлялась, так же, в дискредитации и репрессии русо-
филов. Закрывались типографии, школы и обществен-
ные организации, а население, использовавшее русин-
ский язык, притеснялось. Вследствие чего многие русо-
филы из числа русинов были вынуждены бежать в Рос-
сию, как это сделали поэт Яков Головацкий и обществен-
ный деятель, юрист Адольф Добрянский. Параллельно 
с вытеснением местной интеллигенции происходил про-
цесс переселения польской элиты на галицкие земли, 
вследствие чего ориентированная на Россию русинская 
элита была вытеснена католической и польскоязычной.

Политика Австро- Венгрии по балансированию меж-
ду разными этносами стимулировала шовинистический 
характер движения русинов, которые видели в этом про-
тивостоянии путь к обретению национальной идентично-
сти. В результате русины, переименованные в украин-
цев, стали обособлять себя от всех ближайших народов, 
а именно –  славянских. Поляки воспринимались как на-
род непреданный славянам, русские –  как испортившие 
свою генетику вследствие нашествий монголо- татар. 
Несколько позже был сформирован тезис о том, что 
русские –  это помесь именно украинцев, финно- угров 
и монголо- татар. Таким образом, украинцы объявлялись 
«истинными» славянами [2].
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объявление в 1890 г. в австрийском парламенте всех га-
личан украинцами, а не русскими или русинами.

Таким образом, первый этап истории украинского 
национализма характеризуется зарождением и форми-
рованием идеи украинского национального движения, 
подспудно вызревающей на представлении об обосо-
бленности и исключительности; причастностью и под-
держкой этого процесса Австро- Венгерской империей; 
практическим отсутствием институционального оформ-
ления формирующейся идеологии.

2. Этап радикализации –  возникновение 
идейных доктрин об украинском этносе, начало 
претворения их в жизнь
Началом второго этапа развития украинского национа-
лизма послужило выдвижение на политическую арену но-
восозданных украинских национальных партий, пришед-
ших на смену стихийным движениям, таким как Кирилло- 
Мефодиевское общество. Первые украинские партии 
были организованы на рубеже веков на территории совре-
менной Восточной Украины и Галиции. По большей части, 
это были радикальные партии, которые придерживались 
социал- демократических, национал- демократических 
и социалистических идей [3].

Начало было положено радикальной группировкой 
«Братство Тарасовцев», образованной в Харькове. Ра-
дикальность взглядов группировки выразилась в наци-
оналистическом возвеличивании своего этноса и шо-
винизме по отношению к соседним народам, конечной 
целью было поставлено создание самостийной укра-
инской государственности. Члены Братства Тарасов-
цев в 1900 г. создали Радикальную украинскую партию, 
в которой проявил себя М. Михновский –  один из первых 
и самых радикальных теоретиков украинского национа-
лизма [4].

В национально- экстремистских трудах перед теми, 
кто считал себя украинцами, он поставил следующие 
задачи.
1. Борьба за единую, неделимую, свободную, самосто-

ятельную Украину от гор Карпатских до Кавказских.
Стоит заметить, что эта идея получила свое даль-

нейшее развитие в XXI в. украинскими националистами, 
в частности в указе В. Зеленского «Об исторически на-
селенных украинцами территориях Российской Федера-
ции» от 22 января 2024 года [5].

2. Украина для украинцев. Создание Украины при по-
мощи этнических чисток –  этноцида, геноцида.

3. Украинцы «братствуют» со всеми, «но москали, ля-
хи, венгры, румыны и жиды суть враги нашего народа».

На основании этого тезиса можно понять, что на этом 
этапе для украинских националистов враги –  это не толь-
ко русские, но и ближайшие народы- соседи, проживав-
шие с ними и в России, и в Австро- Венгрии.

4. Везде употреблять украинский язык. Язык чужаков- 
угнетателей не должен исходить из уст украинца, его же-
ны и детей.

5. Украинцу нельзя брать жену не-украинку, посколь-
ку и она, и общие дети станут врагами украинскому на-
роду. Потому же нельзя работать с «врагами» (русскими, 
поляками и т.д.), так как украинец таким образом под-
держит угнетателей.

Продолжателем национал- экстремистских идей 
М. Михновского через несколько десятилетий станет, 
бывший некогда членом Академии наук СССР, М. Гру-
шевский. Для обоснования особости украинского народа 
в работах этого исследователя приводятся проведенные 

им анатомические измерения украинцев, а также его 
собственный взгляд на исторический процесс России 
и Украины. М. Грушевский реинкарнировал тезис, ис-
пользованный русинами в поисках самоидентификации, 
о том, что русские не славяне, а финно-угры с примесью 
татар. Далее эту идею развивал его ученик С. Рудниц-
кий, ему же принадлежит выделение украинцев в расу, 
которой вовсе запрещено смешиваться с «расово- 
неполноценными народами» –  поляками, русскими, тур-
ками, татарами, румынами и евреями [3].

Далее радикальные националистические воззре-
ния развивает Д. Донцов. В период Гражданской вой ны 
в России он становится идеологом украинского фашиз-
ма. Эмигрировав после падения гетманщины, Д. Донцов 
издал работу «Основы нашей политики». Анализируя 
неудачи построения украинского государства, главной 
причиной автор выделяет недостаток национальной со-
знательности украинцев [3]. Опираясь на расовые идеи 
М. Грушевского и С. Рудницкого, он дополнил их соб-
ственным взглядом на историю и миссию украинцев.

Таким образом Д. Донцов, создал «интегральный 
национализм» пропитывающий не только политическую 
часть вопроса, но и культурную, языковую, бытовую, 
экономическую, религиозную и т.д. [3]. Стоит обратить 
внимание на близость его позиции к фашизму –  укра-
инское государство должно было строиться на основе 
тоталитарного правления, где была бы одна партия, 
один вождь и один народ. К врагам украинского народа, 
по мнению Д. Донцова, относятся малороссы, евреи и го-
сударство Россия, каким бы оно ни было. Он считал, что 
в борьбе с врагами Украины не существует запрещен-
ных способов, поэтому оправдывал еврейские погро-
мы С. Петлюры. В украинском государстве не украинцы 
должны были быть или принудительно ассимилированы, 
или выселены [3].

Дальнейшее развитие украинского национализма 
проходило под знаменем «бандеровщины». Подобная 
персонификация не лишена оснований, но при этом не-
обходимо отметить, что С. Бандера был лишь одним 
из числа тех, кто руководил самой массовой, кровожад-
ной, расистской, террористической организацией укра-
инских националистов за всю историю –  Организации 
украинских националистов (ОУН).

Необходимо подчеркнуть, что изначально ОУН воз-
никла в ответ на ассимиляционные мероприятия поль-
ского государства, в чей состав после распада Рос-
сийской империи вошла Галиция с центром во Львове. 
В 1929 году небольшие националистические организа-
ции объединились в Организацию Украинских Национа-
листов –  ОУН, со Штаб-квартирой в Берлине. Практи-
чески сразу ОУН начала проводить террористические 
акты против польского государства и правительства. Од-
ним из самых громких преступлений под руководством 
С. Бандеры стало убийство министра внутренних дел 
Польши Б. Перацкого. ОУН поддерживалась Третьим 
Рейхом, а незадолго до вторжения Германии в СССР 
лидеры ОУН обратились с письмом лично к А. Гитлеру, 
в котором излагали планы по управлению Украиной и за-
верения в том, что эта организация является единствен-
ной силой, способной противостоять влиянию русских 
и евреев [6]. Украинские националисты виновны в мас-
совых преступлениях против мирного населения –  в том 
числе в сожжении Хатыни и еще как минимум 216 де-
ревень в Беларуси [7], Волынской резне 1943 г., тоталь-
ном в уничтожении еврейского населения. В целом, ОУН 
использовалась Третьим Рейхом ровно с той же целью, 
что украинцы Австро- Венгрией –  распространить влия-
ние на восточную Украину и нанести военное поражение 
России.
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После победы СССР в Великой Отечественной Вой не 
(ВОВ) ОУН практически прекратила свою деятельность 
на политической арене. Однако на ее место пришли но-
вые националистические организации, часто подполь-
ные. Триггером их создания стала амнистия коллаборан-
тов периода ВОВ, объявленная Н. Хрущевым в 1955 г. 
Реабилитированные зачастую меняли анкетные данные 
и биографию, что обеспечивало их успешное внедрение 
не просто в советское общество, но и в его руководящие 
структуры на территории Украины. Так, по информации 
С. Кислицына и Е. Рябинина, от 35 до 50% партийных 
деятелей, занимающих руководящие должности, Львов-
ской, Волынской, Иваново- Франковской и Тернополь-
ской областей были участниками бандеровского движе-
ния во время ВОВ [8], [9].

В советский период среди украинских националь-
ных организаций стоит выделить «Объединенную 
партию освобождения Украины», которая базирова-
лась в Ивано- Франковске и продолжила деятельность 
ОУН, а также «Украинский рабоче- крестьянский союз» 
Л. Лукьяненко. В 1964 г. был создан «Украинский на-
циональный фронт», ставивший своей целью создание 
самостоятельного украинского государства [9]. Одна-
ко вплоть до перестройки подобные организации были 
немногочисленными, по большей части подпольными, 
а деятельность наиболее активных представителей пре-
секалась законодательно [9].

На рассмотренном этапе декларативной целью укра-
инского национализма выступает борьба за суверенное 
государство, против как реального, так предполагаемого 
угнетения. Однако на пути к этой цели украинский наци-
онализм претерпевает критические изменения и стано-
вится пособником германского фашизма, практически 
сливаясь с ним, и при этом, легко отказывается от пер-
воначально провозглашённой цели –  создание самосто-
ятельного государства. В период Второй Мировой вой ны 
украинский национализм как в теоретических посылах, 
так и практическом проявлении трансформируется в фа-
шизм. История коллаборационизма, с его чудовищными 
злодеяниями, оценивается современными украинскими 
неонацистами как героизм в многовековой борьбе про-
тив «московского ига», а сама вой на –  в качестве упу-
щенной возможности на создание государства. Нацио-
налисты, призывавшие и реализовавшие жесточайшие 
расправы над идеологическими противниками и просто 
людьми других этнических групп, в период президент-
ства В. Ющенко были признаны героями Украины [10].

Заключение
Идеология и политика национализма, уровень их дефля-
ции или же радикализации, трансформация в направле-
нии шовинизма, нацизма и фашизма –  это уникальный 
и комплексный политический процесс, обусловленный 
широким спектром факторов.

Сама по себе культурная самоидентификация, патри-
отические чувства по отношению к своему народу и сво-
ей земле не порождают ненависть к другим народам. Од-
нако целенаправленные и корыстные действия третьих 
сил и элит, направленные на формирование и мобили-
зацию населения в собственных, не имеющих реального 
отношения к потребностям и интересам населения це-
лей, приводят не просто к росту национального самосо-
знания, но могут быть преобразованы из национализма 
в радикальные и кровавые формы [11]. Поэтому остро 
актуальной задачей исследователей, практикующих по-
литиков, патриотически настроенных лидеров мнений 
состоит в выявлении факторов и деятелей, способству-

ющих трансформации национализма в его радикальные 
формы.

Генезис украинского национализма прошел долгий 
и бесславный путь, он формировался постепенно под 
воздействием внутренних и внешних факторов пример-
но с середины XIX века. Однако попытки привить идеи 
«самостийности» и исключительности начинали пред-
приниматься гораздо раньше. В подрыве единства на-
рода, в формирование националистических идей и анти-
российских взглядов были заинтересованы в свое время 
Австро- Венгерская империя, польское националистиче-
ское движение, Третий рейх.

Дальнейшее развитие украинского национализма, 
третий период, следует рассматривать с позиции его 
реформирования в неонацизм, где создание и развитие 
национального украинского государства –  это заключи-
тельный этап формирования «Анти- России» на террито-
рии Малороссии и Галичины.
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The article presents a topical issue related to the formation, devel-
opment and spread of radical nationalism in Ukraine, and examines 
the main stages of the formation of this phenomenon. The work ana-
lyzes the history, transformation and practice of modern Ukrainian 
radical nationalism, offers the author’s classification and evaluates 
the characteristic features of the stages of its spread, names the 
driving forces and stakeholders in the formation of anti- Russian ori-
entation and xenophobia. The article is aimed at identifying the his-
torical prerequisites that influenced the specifics of Ukrainian nation-
alism. Particular attention is paid to the influence of external factors 
and the role of ideology in social transformations.
General theoretical conclusions, supported by extensive factual ma-
terial, indicate the presence of a threat to the security of our country 
from neo-fascism.
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на современном этапе политического развития страны
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В статье рассматривается проблема обеспечения экономиче-
ского суверенитета и достижения технологического лидерства 
на текущем этапе политического развития России, связанном 
с высокой турбулентностью, возникновением принципиально 
новых вызовов, угроз и рисков устойчивого функционирования 
отечественного политического порядка. Реципируя концепт 
«большой стратегии» Б. Г. Лиддела Гарта, автор проводит ос-
мысление феноменов экономического суверенитета и техно-
логического лидерства в контексте оптимальной консолида-
ции человеческих и материальных ресурсов для продвижения 
и отстаивания национальных интересов страны в международ-
ных отношениях и навязываемых военных противостояниях. 
Отмечается, что достижение экономического суверенитета 
России в преломлении к технологическому лидерству на уров-
не «большой стратегии» напрямую связывается с институци-
онализацией планирования в сфере научно- технологического 
развития Российской Федерации, которое включает в себя та-
кие компоненты, как установление вызовов для долгосрочного 
научно- технического развития страны в направлении техноло-
гического лидерства, определение ведущих фреймов глобаль-
ного технологического развития, приоритизация кластеров 
в контексте разработки отраслевых наукоемких технологий, 
постановка организационных задач, направленных на дости-
жение технологического лидерства, артикуляция принципов го-
сударственного стратегического планирования в разрезе пре-
тензии на технологическое лидерство, закладывание базисных 
начал для разработки эффективной системы интеракций меж-
ду вовлеченными акторами научно- технического развития, 
определение ведущих путей создания инфраструктуры для 
научной и инновационной деятельности, закладывание фунда-
мента международного научно- технического сотрудничества. 
В заключении делается вывод об амбивалентном характере 
экономического суверенитета и технологического лидерства 
в контексте градаций на уровни стратегического планирования 
государственного курса.

Ключевые слова: экономический суверенитет, технологиче-
ское лидерство, национальные интересы, «большая страте-
гия», стратегическое планирование, риск-менеджмент.

Актуальность выбранной темы настоящей публика-
ции объясняется непреходящей значимостью поднима-
емой проблематики в статическом и динамическом раз-
резах государственной политики любого современного 
развивающегося политического порядка в целом и Рос-
сийской Федерации в частности.

Постиндустриальный переход, наметившийся во вто-
рой половине прошлого столетия и продолжающийся 
в настоящее время в лоне цифровой трансформации, 
задал тренд на повышение значимости компьютеризиро-
ванных и автоматизированных технологий и технических 
решений в типовых социальных процессах, что измени-
ло общую направленность политико- управленческого 
курса в экономической сфере и расстановку приори-
тетов госуправления. Согласно мысли Н. Г. Кураковой 
и В. Г. Зинова, «парадигма постиндустриальной модели 
экономического роста отдельных стран» вывела на пер-
вый план дискурсивного анализа «такие категории, как 
«глобальное технологическое лидерство», «технологи-
ческий суверенитет», «экономика знаний» [6, с. 48]. Сле-
довательно, проблематика экономического суверените-
та и технологического лидерства по-прежнему остается 
мейнстримной для исследований на стыке политической 
науки, экономической социологии и информационных 
технологий.

В то же время в условиях глубинного перехода к под-
линно многополярному миру с наличием множества 
драйверов баланса сил достижение и поддержание 
экономического суверенитета видится как неизбежный 
компонент продуманного государственного курса стей-
кхолдеров международных отношений, выступающих 
в качестве ресурсных, технологических и мировоззрен-
ческих флагманов региональных групп. Наличие эконо-
мического суверенитета, обратной стороной коего, бес-
спорно, являются претензии на полное или отраслевое 
технологическое лидерство, позволит сохранять ста-
тус-кво в устоявшемся равновесном состоянии мировой 
системы и обезопасит государство от вмешательства 
в его внутренние дела как со стороны недружественных 
стран, так и по линии деструктивной деятельности меж-
дународных неправительственных организаций и транс-
национальных корпораций.

С другой стороны, столкновение Запада и Сое-
диненных Штатов Америки с Российской Федераци-
ей, принимающее характер продолжительной прокси- 
конфронтации, позволяет поместить проблематику 
экономического суверенитета и технологического ли-
дерства в динамический контекст разработки и импле-
ментации «большой стратегии» для наиболее эффек-
тивного отпора посягательствам на национальные ин-
тересы России. В этой связи, как справедливо отмечает 
Н. В. Медведева, «оправданно мнение о рассмотрении 
технологического суверенитета как вынужденной поли-
тики, что связано с политикой технологического сдержи-
вания извне (санкциями), соответствующей проактивной 
защитой, проблемой перестройки технологических цепо-
чек, потерей экономической эффективности в кратко-
срочном периоде, встраиванием государства в надеж-
ную сеть международных отношений и партнерств» [8, 
с. 306].
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Возвращаясь к экспликации упомянутого тер-

мина «большая стратегия», заметим, что в военно- 
политической теории концепт «большой стратегии», ос-
новоположником которого является Б. Г. Лиддел Гарт, 
отображает одну из ступеней стратегического плани-
рования государства в период его участия в вооружен-
ных конфликтах. Наивысший уровень дефинируется 
Б. Г. Лидделом Гартом как «государственные интересы», 
медианный уровень, связанный с оптимальной консоли-
дацией человеческих и материальных ресурсов для уча-
стия в конфронтации, определяется как «большая стра-
тегия», низовой уровень военно- стратегического пла-
нирования получил наименование «военной стратегии» 
[9, с. 126]. В современных условиях феномен «большой 
стратегии» «основывается на политическом целеполага-
нии, оценке собственных ресурсов и внешних угроз для 
ориентации на международной арене» [3, с. 32].

Экономический суверенитет, понимаемый нами 
как наиболее полная и многогранная независимость 
национального политического порядка в хозяйствен-
ной, ресурсной и технологической сфере от иностран-
ных материальных и интеллектуальных благ, а также 
технологическое лидерство как необходимый элемент 
экономического суверенитета, будучи, как уже отмеча-
лось ранее, компонентом «большой стратегии» России 
в условиях затягивающей турбулентности, детермини-
руются сферой национальных интересов нашей страны 
в экономико- технологической области, причем обозна-
ченные интересы довольно четко артикулированы гла-
вой государства в Указе Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях 
развития Российской Федерации на период до 2030 года 
и на перспективу до 2036 года»:
1) достижение технологической независимости и ин-

ституционализация рыночных отношений в инно-
вационных секторах народного хозяйства, связан-
ных с биотехнологиями, беспилотной авиационной 
техникой, цифровой трансформацией, средства-
ми автоматизации производственных циклов, da-
ta-кластером, искусственным интеллектом, атомны-
ми технологиями и передовыми разработками в об-
ласти освоения космического пространства;

2) вхождение России в топ 10 стран мира по объему 
научных исследований и разработок к 2030 году;

3) «увеличение к 2030 году доли отечественных высо-
котехнологичных товаров и услуг, созданных на ос-
нове собственных линий разработки, в общем объе-
ме потребления таких товаров и услуг в Российской 
Федерации в полтора раза по сравнению с уровнем 
2023 года» [2];

4) обеспечение к 2030 году условий, при которых за-
траты на научные исследования и разработки будут 
составлять не менее двух процентов от валового 
национального продукта, с возможностью привле-
чения частных инвестиций в передовые технологи-
ческие проекты [2].

Вместе с тем технологическое лидерство выделяется 
в качестве обособленной национальной цели развития 
Российской Федерации на период до 2030 года и на пер-
спективу до 2036 года наряду с устойчивой и динамич-
ной экономикой, что позволяет рассматривать техноло-
гическое лидерство одновременно и как элемент госу-
дарственных интересов на самом высоком уровне стра-
тегического управления (по мнению Б. Д. Матризаева, 
технологическое лидерство, рассматриваемое посред-
ством оптики технологического суверенитета, «являет-
ся одной из стратегических политических целей долго-
срочного социально- экономического развития России» 
[7, с. 50]), и как часть «большой стратегии», направ-

ленной на укрепление военно- политического положе-
ния России в условиях складывающегося постглобализ-
ма –  комплексной регионализации «мира (прежде всего 
на основе базовых ценностно- смысловых комплексов 
культурно- цивилизационных миров) при регулярности 
обменов материальными и духовными благами в гло-
бальном масштабе» [11, с. 175]. Как отмечает Т. Ю. Кро-
тенко, именно «государство, занимающее лидирующие 
позиции в технологической сфере, выступает инициа-
тором совместных проектов, задает начальный уровень 
технологического развития в рамках партнерства, спо-
собствует разработке инструментария и механизмов для 
кооперации и поддерживает другие нации в продвиже-
нии их технологических достижений на более обширные 
рынки» [5, с. 144].

Достижение экономического суверенитета России 
в преломлении к технологическому лидерству на уров-
не «большой стратегии» напрямую связывается с ин-
ституционализацией планирования в сфере научно- 
технологического развития Российской Федерации, ко-
торое включает в себя такие компоненты, как:
1) установление основных вызовов для долгосрочного 

научно- технического развития страны в направле-
нии достижения технологического лидерства;

2) определение ведущих фреймов глобального техно-
логического развития, напрямую детерминирующих 
пределы и тенденции научно- технических новаций 
внутри страны;

3) приоритизация кластеров в контексте разработки 
отраслевых наукоемких технологий;

4) постановка организационных задач, направленных 
на достижение технологического лидерства;

5) артикуляция принципов государственного стратеги-
ческого планирования в разрезе претензии на тех-
нологическое лидерство;

6) закладывание базисных начал для разработки эф-
фективной системы интеракций между вовлеченны-
ми акторами научно- технического развития;

7) определение ведущих путей создания инфраструк-
туры для научной и инновационной деятельности;

8) закладывание фундамента международного 
научно- технического сотрудничества и интеграции 
полезных технических решений и наработок.

Установление основных вызовов для долгосрочно-
го научно- технического развития страны в направлении 
достижения технологического лидерства раскрывает 
риск-ориентированный характер государственного ме-
неджмента в сфере технологической политики.

Важным нормативным правовым основанием 
для определения существа вышеозначенных вызо-
вов является Указ Президента Российской Федерации 
от 28 февраля 2024 г. № 145 «О Стратегии научно- 
технологического развития Российской Федерации». 
В данном акте под вызовами понимается «совокупность 
проблем, угроз и возможностей [требующих обязатель-
ного государственного реагирования –  Ю.М.], сложность 
и масштаб которых таковы, что они не могут быть реше-
ны, устранены или реализованы исключительно за счет 
увеличения объема используемых ресурсов» [1].

С точки зрения риск-ориентированного подхода, 
используемого в области управления долгосрочным 
научно- техническим развитием России, к фундамен-
тальным вызовам (рискам, угрозам и проблемам) тех-
нологического лидерства отечественного политического 
порядка относятся:

1) кардинальная смена мирового порядка в условиях 
назревшего постглобализма, сопровождаемого усиле-
нием геополитической турбулентности и разрастанием 
очагов региональных конфликтов, что порождает эконо-
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мическую дестабилизацию в ряде отраслей и, как след-
ствие, трансформирует кооперативные связи в сфе-
ре технологических новаций в сторону их усложнения 
на фоне стремления национальных акторов междуна-
родных отношений к технологическому обособлению;

2) попытки удержания российской экономической 
системы в условиях экстенсификации хозяйственного 
роста за счет продолжения эксплуатации сырьевой ба-
зы в рамках общемировой цифровой трансформации, 
предопределяющей экспансию data-экономики и искус-
ственного интеллекта в подавляющее большинство про-
изводственных сфер;

3) нарождение качественно новых тенденций в де-
мографическом переходе, характеризующемся сниже-
нием рождаемости при увеличении продолжительности 
жизни;

4) возрастание экологических рисков до такого со-
стояния, когда антропогенные нагрузки на инвайромен-
тальную среду превзойдут темпы воспроизводства по-
лезных природных ресурсов, что в среднесрочной пер-
спективе угрожает жизни и здоровью больших социаль-
ных групп;

5) актуализация внешних угроз гибридного характе-
ра, сопряженных с деятельностью международных тер-
рористических организаций, военным давлением недру-
жественных стран и военно- политических блоков, кибе-
ратаками, распространением биологического (инфекци-
онного) оружия –  как природного характера, так и искус-
ственно синтезированного.

Определение ведущих фреймов глобального техно-
логического развития, напрямую детерминирующих пре-
делы и тенденции научно- технических новаций внутри 
страны, означает, в сущности, выявление ведущих трен-
дов в мировой технологической сфере. К таким фрей-
мам относятся качественное сокращение темпоральной 
дистанции между генерацией наработок и их имплемен-
тацией в производстве общественно полезного продук-
та, переход к междисциплинарному дизайну научных 
изысканий, обостряющий потребность в научных кадрах 
разноплановой квалификации, экспоненциальное уве-
личение массива научно- технической информации и су-
щественное изменение методик обработки и хранения 
данных, в том числе усложнение инструментария для 
проведения научных изысканий, переход кадровой кон-
куренции на трансграничный уровень в таких кластерах, 
как инженерия и технологическое предпринимательство.

Приоритетными кластерами в контексте разработки 
отраслевых наукоемких технологий, как видится, явля-
ются сферы генерирования интеллектуализированных 
производственных решений, неразрывно сопряженных 
с роботизированными и автоматизированными система-
ми, big data (как было замечено в публикации А. В. Ко-
стюченко, «управление большими данными позволяет 
значительно увеличить информационную базу приня-
тия управленческих решений, что многократно повы-
шает их качество и результативность» [4, с. 3]), искус-
ственным интеллектом и машинным обучением, ресур-
сосберегающей энергетики, в том числе формирования 
новых источников энергии и механизмов ее транзита, 
профилактической и адресной медицины, направленной 
на сбережение здоровья, разумное использование ле-
карственных препаратов и полноценное внедрение гене-
тических технологий, противодействия деструктивным 
внешним и внутренним угрозам биогенного, социально- 
психологического, информационного и антропогенного 
плана, куда входят борьба с распространением терро-
ризма и экстремизма, отпор вредоносному стороннему 
манипулятивному воздействию, связанному с оказани-
ем «такого скрытого воздействия на объект влияния, 

в ходе которого последний совершает действия в инте-
ресах манипулятора, хотя полагает, что приносит бла-
го самому себе» [10, с. 136], и киберугрозам, развития 
транспортных, коммуникационных и логистических се-
тей внутри государства для достижения большей свя-
занности и ускорения темпов освоения отдаленных тер-
риторий, организации междисциплинарных исследова-
ний синергетического плана, обобщающих социально- 
политические и философские оценки наличествующих 
технологических трансформаций с конкретными резуль-
татами прикладных исследований и изыскательских ра-
бот.

К организационным задачам, направленным на до-
стижение технологического лидерства, относятся раз-
работка инструментальной базы для продуктивного ме-
жакторного взаимодействия научной и технологической 
сферы с отраслевым бизнесом, что представляется как 
неизбежное условие для гармоничного роста наукоем-
кого предпринимательства, актуализация инфраструк-
турной базы для проведения разработок и их рациональ-
ного внедрения сообразно с вызовами времени, созда-
ние каналов вертикальной мобильности для вовлечения 
талантливой молодежи в науку и повышения их трудо-
вой мотивации, повышение престижности профессий, 
связанных с прикладной наукой, наработка организа-
ционного и менеджерального механизма управления 
в научно- технологической и производственной областях 
для обеспечения унифицированного технологического 
пространства внутри России, установление модели меж-
дународной научно- технической интеграции в локусе со-
трудничества с дружественными странами.

Принципы государственного стратегического пла-
нирования в разрезе претензии на технологическое ли-
дерство, понимаемые как исходные начала и положения 
в очерченной предметной области, выражаются как тес-
ное переплетение между наукой, технологиями и произ-
водством путем установления единообразного вектора 
их развития, концентрация ресурсов различного плана 
(человеческого капитала, финансов, инфраструктур-
ной базы, менеджмента) для реализации инновацион-
ных программ полного цикла, государственное и обще-
ственное стимулирование полезных наработок и дости-
жений научно- технического плана, гражданское воспи-
тание социопрофессиональной страты ученых и повы-
шение личной ответственности за научные результаты, 
сокращение дистанции между продуктивными научными 
коллективами и прочими генераторами общественно по-
лезных наработок и доступом к государственным ресур-
сам, способным выступить в роли подспорья для апро-
бации и внедрения значимых научно- исследовательских 
результатов.

К базисным началам разработки эффективной 
системы интеракций между вовлеченными акторами 
научно- технического развития относятся осознание не-
обходимости привлечения общества в процесс форми-
рования позитивных запросов на те или иные результаты 
научно- исследовательской деятельности, систематиза-
ция процедуры трансфера технологий для достижения 
скорейшего перехода от интеллектуального оформле-
ния научных результатов до имплементации последних, 
адресное привлечение научных кадров в процессы тех-
нологического совершенствования наукоемких произ-
водств, построение информационной политики благода-
ря развитию технологической культуры и популяризации 
передовых достижений ученых и технологических пред-
принимателей, институционализация системы государ-
ственного заказа в технологической области путем по-
вышения компетенции ответственных государственных 
служащих и развития способностей последних в направ-
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лении корректной формулировки цели, задач и инстру-
ментария финансируемых из бюджета инновационных 
проектов и программ.

Ведущими путями создания инфраструктуры для на-
учной и инновационной деятельности являются разви-
тие сети уникальных научных установок, обновление ос-
новных фондов научно- исследовательских организаций, 
обеспечение наиболее полного доступа российских уче-
ных к международным базам данных, создание уникаль-
ных систем хранения информации и данных, связанных 
в том числе с биологическими материалами и генети-
ческим фондом, широкомасштабное внедрение искус-
ственного интеллекта в научные исследования для ин-
тенсификации научных разработок на основе повыше-
ния скорости и качества работы с данными.

Закладывание фундамента международного научно- 
технического сотрудничества и интеграции полезных 
технических решений и наработок преимущественно 
связывается с выработкой форматов равноправного ис-
следовательского и технологического контакта с ино-
странными государствами сообразно с их ресурсной 
базой и потенциалом, обеспечением ускоренных тем-
пов научно- технического взаимодействия в рамках ЕА-
ЭС, ШОС, СНГ и БРИКС, развитием научной диплома-
тии, участием отечественных исследовательских групп 
в международных проектах для наращивания собствен-
ного компетенционного багажа.

В заключение статьи можем сделать вывод об ам-
бивалентном характере экономического суверените-
та и технологического лидерства в контексте градаций 
на уровни стратегического планирования государствен-
ного курса. С одной стороны, данные направления пред-
стают в качестве системообразующих национальных це-
лей развития нашей страны на долгосрочную перспекти-
ву. С другой стороны, экономический суверенитет и тех-
нологическое лидерство выступают в роли неотъемле-
мых условий гармоничной и эффективной реализации 
«большой стратегии» Российской Федерации, связанной 
с укреплением международного военно- политического 
статуса России и организацией адекватного отпора 
на провоцируемые действия недружественных стран 
и их сателлитов.
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The article deals with the problem of ensuring economic sovereign-
ty and achieving technological leadership at the current stage of 
Russia’s political development associated with high turbulence, the 
emergence of fundamentally new challenges, threats and risks of 
sustainable functioning of the domestic political order. Reciprocat-
ing the concept of ‘grand strategy’ of B. G. Liddell Garth, the author 
comprehends the phenomena of economic sovereignty and techno-
logical leadership in the context of optimal consolidation of human 
and material resources to promote and defend the national interests 
of the country in international relations and imposed military con-
frontations. It is noted that the achievement of Russia’s economic 
sovereignty in reflection of technological leadership at the level of 
‘grand strategy’ is directly related to the institutionalisation of plan-
ning in the sphere of scientific and technological development of the 
Russian Federation, which includes such components as the estab-
lishment of challenges for long-term scientific and technological de-
velopment of the country in the direction of technological leadership, 
the definition of the leading frames of global technological develop-
ment, the prioritisation of clusters in the context of the development 
of sectoral and sectoral strategies, and the development of a new 
strategy. The conclusion is made about the ambivalent nature of 
economic sovereignty and technological leadership in the context 
of gradations on the levels of strategic planning of the state course.

Keywords: economic sovereignty, technological leadership, nation-
al interests, grand strategy’, strategic planning, risk management.
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Роль нормативно- правовых актов в формировании общероссийской 
гражданской идентичности

Скрябин Дмитрий Иннокентьевич,
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Нормативно-правовыеактыимеютособуюрольвформирова-
нии общероссийской гражданской идентичности, по причине
того, что они инициируются теми или иными политическими
институтами. Гражданская идентичность выступает качестве
фактора, который объединяет людей разных культур, нацио-
нальностейирелигийвединуюобщность.Вусловияхсовре-
менныхвызововвнешнейивнутреннейугрозы,особенноакту-
альнымявляетсявопросконсолидациироссийскогообщества.
Нормативно-правовые акты формируют правовую базу, еди-
ноепредставлениеогосударственномсуверенитете,правопо-
рядок,поддерживаяихзначимость.
В статье рассматривается как нормативно-правовые нор-
мы, влияют и способствуют формировании и укреплении
общероссийской гражданской идентичности в условиях
многонационального государства. Подчёркивается роль из-
мененийвзаконодательствепоследнихлет,которыенаправ-
лены на поддержку единства российского общества. Работа
в данном направлении даёт возможность совершенствовать
ценностныйподход, котораясодействуетв гармонизацииоб-
щественныхотношений.

Ключевые слова: нормативно-правовые акты, гражданская
идентичность,стратегия,национальнаябезопасность,форми-
рование,ценности,культура,народы.

РоссийскаяФедерацияявляетсяносителемразноо-
бразных этнических, культурных и религиозных групп.
Всовременныхусловиях,когдапроисходитдостаточно
стремительныесоциально-политическиеизменение,не-
обходимость правового регулирование для поддержа-
ния стабильностии укреплениеконсолидациироссий-
скогообществапосредствомформированиеобщерос-
сийскойгражданскойидентичности,особоважно[8].

В последние годы наблюдается обновление
нормативно-правовых актов, которые направлены
наукреплениюгражданскойидентичности.Оноотража-
етнеобходимостьадаптациизаконодательствакновым
вызовамроссийскогообщества.Нормативно-правовые
актыформируютобщественныенормыиценности,ко-
торыеспособствуютсплочениюграждан.

Гражданская идентичность является осознанием
гражданами различий и сходств, свойственных пред-
ставителям разных этнических, социальных и религи-
озных групп,а такжепроцесссоциальнойинтеграции,
направленнаянасозданиеединойроссийскойграждан-
скойобщности.Сущностьобщероссийскойгражданской
идентичности состоит в сплочении различных этниче-
скихикультурныхгруппвокругобщихценностейииде-
алов.Поэтомустановитсяважнымразвитиеобщихцен-
ностей[13].

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 
2024 г. № 309 «О национальных целях развития Рос‑
сийской Федерации на период до 2030 года и на пер‑
спективу до 2036 года». Данныйнормативно-правовой
актпредусматриваетукреплениенациональногосамосо-
знаниягражданРФиформированиигражданскойиден-
тичности.Онзадаётстратегическиеориентирыразвития
страны, которые включают социально-экономические
развитие,атакжеулучшениекачестважизниграждан
иукреплениенациональнойбезопасности[7].

Формированиеобщероссийскойгражданскойиден-
тичностидостигаетсяподанномунормативно-правовому
актупонесколькимаспектами.
– применение духовно-нравственных ценностей в ка-

чествебазисадлявоспитаниеумолодёжичувства
патриотизмаисоциальноответственныхличностей
укрепляетобщегражданскуюидентичность,посред-
ством идентификации индивидов с Россией и ее
культурой[12].

– предполагаетсясозданиеравныхвозможностейдля
всехграждандлядостижениесоциальнойсправед-
ливости.Этовыступаетвкачествафактораинтегра-
циинаселениеподобщимиценностями.

– культурныепроекты,которыеподразумеваютразви-
тиеифинансированиекультурныхинициатив,кото-
рыевызваныдлятого,чтобыспособствоватьукре-
плениютрадиционныхценностейРоссии.

– улучшениездоровогообразажизни,котораядолж-
нопривестикповышениюблагополучиенаселение.
Создание общего стандарта жизни, которая долж-
наспособствоватьинтеграциироссийскойграждан-
скойидентичности.
В данном указе подчёркивается создания условия

для воспитания гармонично развитой личности с чув-
ствомпатриотизмаи социальнойответственности, ко-
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тораябазируетсянаосновноетрадиционныхроссийских
ценностях, а также на культурно-исторических ценно-
стях.Однимиз главныхспособовдостиженияданного
результатаэтовнедрениеисторическогопросвещения.

Указ Президента Российской Федерации 
от 08.05.2024 № 314 Основы государственной полити‑
ки в области исторического просвещения. Историче-
скоепросвещениеиграетключевуюрольвформирова-
нииобщероссийскойгражданскойидентичностивокруг
общенациональныхценностейиисторическихдостиже-
нийстраны[2].

Историческогопросвещениедостигаетпутёмсохра-
нениеипопуляризацииистории.Такженемаловажную
рольиграетиподдержкакультурных,образовательных
имедийныхпроектов,которыепризваныдляформиро-
вание общего исторического фона. Это способствует
усилениюединстварегиональныхиэтническихгрупп.

Данныйнормативно-правовойактнацеленнаборьбу
сискажениемисторическогопрошлого,котораянаправ-
ленанапротиводействияфальсификацииисториииеё
дезинформации.Аргументируетсяэтотем,чтоважность
сохранениеправдивогоиобъективноговзгляданасо-
бытияпрошлогоявляется ключевымфакторомразви-
тиегражданскогосамосознания.Этоделаетнеобходи-
мостьинтеграцииисторическогопросвещениевобразо-
вательнуюсистему.Длятого,чтобымолодоепоколение
росло с правильным понимание исторической преем-
ственностироссийскогообщества.

Оно создаёт чувство национального единства,
за счёт гордости за общее прошлое, патриотизма
и гражданскойидентичности.Достигаетсяоноза счёт
поддержки культурного наследия, которому относятся
содействиепамятникам,архивамимузеям.Всущности
системноеимассовоеисторическоепросвещениеспо-
собствует формировании общероссийской идентично-
стииявляютсязалогомдлябезопасногоразвитиялич-
ностиигосударства.

Стратегия национальной безопасности Россий‑
ской Федерации (Указ Президента РФ от 2.07.2021 
№ 400). Даннаястратегияобращаетвниманиенаукре-
пление национального единства, основного фактора
стабильностииразвитиягосударства.Документопреде-
ляетприоритетныенаправлениеполитикигосударства
пообеспечениюбезопасностииконсолидациироссий-
скогообщества.Рассмотримподробныеаспекты,того
какданныйнормативно-правовойактсодействуетфор-
мированииобщероссийскойгражданскойидентичности
[6].

Во-первых данная стратегия обращает внимание
на воспитание у граждан патриотического чувства
игражданскойответственности.Вдокументеуказыва-
ется,чтопатриотическаявоспитаниеигражданскаяот-
ветственностьдостигаетсяпутёмподдержкиобразова-
тельныхикультурныхинициатив,которыенаправлены
наукреплениенациональныхценностейитрадицийрос-
сийскогообщества.

Во-вторых подчёркивается важность культурного
иисторическогонаследияиеёсохранениеипопуляри-
зация.Здесьтакженемаловажнуюрольиграетразви-
тиесистемыобразования,котораяпосуществудолжна
статьплатформойдляразвитияобщихценностейсреди
молодёжи.Оноспособствуетконсолидациироссийско-
гообществапосредствомвосприятииобщегопрошлого
икультурногоединства,чтовсвоюочередьтакжеспо-
собствуетукреплениюобщейидентичности[17].

В-третьихвкачествеодногоизприоритетовуказыва-
етсяинформационнаябезопасность.Оноподразумева-
етсобойпротиводействиедеструктивнойинформации,
которой относят чрезмерное«вестернизацию»и иные

информационно-психологические диверсии, способ-
ствующиеразобщениюединствароссийскогообщества
путёмразжиганиемежнациональныхимежконфессио-
нальныхконфликтов,которыеприводяткутратекуль-
турногосуверенитета.Аргументируетсяэтотем,чтопо-
следнеевремявозрослатенденцияфальсификациикак
российской, так и мировой истории. Противоборство
сэтой тенденциейпомогаетформироватьпозитивный
ицелостныйобразроссийскогогражданина,котораяпо-
зволяетукрепитьгражданскуюидентичность[15].

ВСтратегиидаётсяположениесвязанноесукрепле-
ниемобщественногосогласияимежэтническогомира,
котораяявляетсядостаточноважнымаспектомдляфор-
мированиеединойгражданскойидентичностиполикуль-
турномимоноэтническомгосударстве.

Устойчивое социально-экономическое развитие
страны,улучшениекачестважизнинаселения,являют-
сяважнымиаспектами,которыестимулируютконсоли-
дациюнаселениявединуюобщероссийскую граждан-
скую идентичность. Данный нормативно-правовой акт
призванобеспечитьвнутреннююбезопасностьстраны.
ПоэтомуследуетуделитьвниманиекКомплексномупла-
нупротиводействияидеологиитерроризмавРФ.

Комплексный план противодействия идеологии 
терроризма в Российской Федерации на 2024–2028 
годы (утв. Президентом РФ В. Путиным 30 декабря 
2023 г. № Пр‑2610). Противодействиеидеологиитерро-
ризма укрепляет общероссийскую гражданскую иден-
тичность,выступаетвкачествепрофилактикирадикали-
зациимолодёжи,наиболееэнергичнойсоциальнойгруп-
пымолодёжи,онопомогаетподдерживатьстабильность
общества[1].

Данныйпланнаправленнасплочениюгражданпе-
редобщейугрозой,сцельюукреплениечувстваедин-
ства российского общества. Противодействие идеоло-
гиитерроризматребуетсовместногоусилиягосударства
игражданскогообщества.Созданиездоровойатмосфе-
ры,котораявключаеткультурную,этническуюирелиги-
ознуютолерантность.Онопосуществупредотвращает
радикализациюиэкстремизм.Реализуетсяданныйплан
следующимиспособами:
– образовательные учреждения играют важную роль

в этом процессе, проводя мероприятия по разъяс-
нению традиционных ценностей и ответственности
заучастиеврадикальныхорганизациях[11].

– интеграциямолодёживволонтёрскуюикультурную
деятельность, что способствует сплочению обще-
стваиукреплениюгражданскойидентичности[18].

– обращениеособоговниманиесозданиюантитерро-
ристическогомировоззрениясредидетеймигрантов
иснижениювлиянияиностраннойпропаганды.

– минимизация воздействие деструктивных идеоло-
гийнамолодёжь,вовлекаяихвкультурныеидобро-
вольческиеинициативы.

– реализация информационной политики направлен-
ногонасозданиеустойчивогонеприятияидеологии
терроризма через средства массовой информации
исоциальныесети.Этовключаетвсебяраспростра-
нениепроверенногоантитеррористическогоконтен-
таиматериалов,акцентирующихвниманиенавреде
радикальнойидеологии.

– поддержкаиразвитиетрадицийразличныхнародов
РФ,пониманиеихвкладавобщероссийскуюкульту-
рупозволитощутитьбогатствоиразнообразиерос-
сийскойидентичности,чтоукрепляетобщеграждан-
скуюсолидарность.
Они способствуют формированию устойчивой, ин-

тегрированной гражданской идентичности, способной
объединятьгражданвокругобщихнациональныхцелей
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иценностей.Связисэтимрассмотрим«Стратегиюгосу-
дарственнойнациональнойполитики».

Стратегия государственной национальной поли‑
тики (Указ Президента РФ от 19.12.2012 № 1666) и из‑
менения к ней. ДаннаястратегияРФявляетсяоснов-
нымнормативнымактом,котораянаправленанаукре-
плениимежнациональногоединстваисогласиявмно-
гонациональном российском обществе. Причиной её
разработкисталонеобходимостьактуализациинацио-
нальнойполитики,принимаявовниманиесовременные
вызовыиизменениявсоциально-политическойжизни
государства[5].

До 2012 г. национальные вопросы регулировались
Концепцией государственной национальной политики
от1996г.,котораяразрабатываласьвусловияхугрозы
дезинтеграцииобществапослераспадаСССР.Новпо-
следствиипоявилисьновыепроблемы,которыетребова-
лирешения.Вкачествеэтихновыхподходоввыступают
усилениеэтнокультурногоразнообразиеидеполитиза-
цияэтничности[9].

Основной целью стратегии является укрепления
единстваиразнообразиянародовиихинтеграцияведи-
ноероссийскоеобщество.Вданнойстратегииподчёр-
киваетсяважностьформированииобщейгражданской
идентичностинаосновеобщейисториииценностях[16].

Стратегия государственной национальной полити-
киРФпредставляетответнавызовысовременногооб-
щества. Оно вызвано, чтобы содействовать единству
российского общества, которая сочетает в себе ува-
жение к национальному и культурному многообразию
российского общества с эффективной государствен-
нойполитикой.Поданнойтемевыделяютсяследующие
нормативно-правоавыеакты.

Распоряжение Правительства РФ от 11.09.2024 
№ 2501‑р «Об утверждении Стратегии государствен‑
ной культурной политики на период до 2030 года». 
Данныйнормативно-правовойактакцентируетважность
культурногонаследияиинновацийвконсолидацииграж-
дан регионов РФ посредством развития общенацио-
нальнойкультурыинациональногосамосознания,кото-
рыеявляютсяфундаментовразвитиеидентичности[4].
По отношению формирование общероссийской граж-
данскойидентичностиданныйдокументпредусматрива-
етнесколькоаспектов.Книмможноотнестисохранение
иразвитиекультурногонаследия,котораядостигается
черезповышениевниманиенаохранеипопуляризации
культурныхценностей, которыеукрепляютсвязьпоко-
ленийирегионамиРФ.Ктомужедокументпредусма-
триваетподдержкуэтническогомногообразиеРФ,кото-
раяпредусматриваетинтеграциюразличныхэтнических
группвединуюкультурнуюсреду.Эторазвиваетчувство
принадлежности к единой нации. Достигается оно пу-
тёмподдержкиобщихкаких-либокультурныхсимволов,
которомуотносятсяпраздники,традиции,религиозные
обрядыит.д.

Культурная политика способствует укреплению
духовно-нравственныхценностей,формируясредудля
ихраспространения,которомуотносяттьсяразнообраз-
ныекультурынемероприятия.

Основы государственной политик по сохранению 
и укреплению традиционных российских духовно‑ 
нравственных ценностей (Указ Президента РФ 
от 9.11.2022 № 809). ТрадиционныеценностиРФявля-
ютсяосновойдляформированиегражданскойидентич-
ности, которые создают основу для взаимопонимание
иобщихцелейгражданстраны[2].

Документ делает акцент на укрепление и защите
традиционных российских духовно-нравственных цен-
ностей. Традиционные ценности являются важными

ориентирами формирование мировоззрения граждан.
Мирровозрение формируется благодаря таким аспек-
там как достоинство личности, патриотизм, гуманизм,
жизнь,историческаяпамятьнарода,коллективизмидр.
Поддержкаданныхценностейспособствуетнациональ-
ной безопасности и стабильности, которые являются
фундаментомдляукреплениюгражданскойидентично-
сти.Этообеспечиваетгражданскоеединствовмногона-
циональнойстране.Ктомужевдокументевыделяется
особаярольрелигиииправославиявстановленииэтих
ценностей.

Религия способствует социальной сплочённости
ипомогаетрешитьважныесоциальныепроблемы.Кто-
мужеоновыступаетвкачестветрансляторакультурных
ценностей.

ИзвестныйполитологXX–XXIвв.С.Хантингтонопре-
делял цивилизации по конфессиональному признаку,
напримерисламская,индуистская,конфуцианская,буд-
дистская и православная. Он подчёркивает важность
этихрелигийвкультурноеразвитиеэтихрегионов[10].

Вдокументевыделяютсяугрозыфундаментаграж-
данской идентичности (традиционных российских
духовно-нравственныхценностей) в видеэкстремизма
итеррористическихорганизаций.Кромеэтогокугрозе
относится и иностранное вмешательство, которое мо-
жетпривестикразмываниюценностейикультуры.Оно
может достигаться путём повышение влияние медиа-
платформ, к которым относятся социальные сети, но-
востныесайтыит.д.Чрезмерноеповышениеролиино-
странныхактороввСМИможетпривестикизменению
приоритетовобщества.

Инструментами реализации политики сохранения
ценностейвыступаютобразовательныереформы,под-
держкакультурныхиобщественныхинициативипроек-
тов,атакжеинформационнаяполитика.

Нормативно-правовойактподчёркиваетрольтради-
ционных ценностей в формировании общероссийской
гражданской идентичности. Посредством интеграции
образовательные и культурные программы связанные
с традиционными ценностями превращаются в эле-
мент общественного сознания, содействуя консолида-
циироссийскогообщества.Онопроявляетсянетолько
ввнутреннейгармонииистабильности,ноивсоздании
позитивного имиджа России на международнойарене
какзащитникадуховно-нравственныхориентиров.Это
становитсяинструментомкаквнутреннегоукрепление,
ноивнешнийполитика,аименнофактороммеждуна-
родных отношений. Закрепление концепции единого
культурно-ценностногопространстваявляетсязалогом
социально-культурнойконсолидациироссийскогообще-
ства,атакжеэффективномупротивостояниюсовремен-
нымвызовамиугрозам.Чтовконечномитогетакжеспо-
собствуетформированиюобщероссийскойгражданской
идентичности.

Распоряжение Правительства Российской Феде‑
рации от 12 июня 2024 г. № 1481‑р Об утверждении 
Концепции государственной языковой политики РФ. 
Общийязыкявляетсятрансляторомкультурныхценно-
стейсредиразныхэтнических,культурныхирелигиоз-
ныхгруппвмногонациональномгосударстве[3].Онооб-
легчает взаимодействия между представителями раз-
ных регионов нашей страны. Следует отметить также
ито,чтоязыкявляясьносителембогатогокультурного
наследияитрадицийнародаиспособствуетформирова-
нииобщегражданскойидентичности,обеспечиваявзаи-
мопониманиеисплочённость.Вкачестветакогоязыка
вРФвыступаетрусскийязык,какязыкаиспользуемого
навсейтерриториистраны.
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Государственнаяязыковаяполитикирегулируетис-
пользованиеиразвитиеязыковнародовРФ.Поддерж-
каязыковогомногообразиепомогаетсохранитьэтниче-
скоеикультурноемногообразие,чтоявляетсяключевым
аспектомпризнаниимногонациональногохарактераго-
сударства. Данная языковая политика согласованная
синтересамиразличныхэтнических,культурныхгрупп
являетсяпрофилактикойэтническихикультурныхпро-
тиворечийиспособствуетгармонииибалансувроссий-
скомобществе[14].

Заключение
Вусловияхмногонациональногоиполикультурногохарак-
терароссийскогообществаформированиегражданской
идентичностиявляетсяоднойизважныхзадачгосудар-
ственнойполитики.Разнообразиекультурных,этнических
ирелигиозныхгруппвРФ,требуетвыработкигармониче-
скогоразвитиямеждусохранениемуникальностинародов
РФиукреплениемнациональногоединства.ВРФзапо-
следниегодыбылипредпринятызначительныеусилия
вобновлениинормативно-правовойбазыспособствую-
щееформированиииукреплениюобщероссийскойграж-
данскойидентичности.«Современнаястратегиягосудар-
ственнойнациональнойполитики»обращаетвнимание
нанеобходимостьинтеграцииэтнокультурногомногооб-
разиеиобеспечиваетосновудляукреплениямежнаци-
ональногоединства.Нормативно-правовыеакты,кпри-
меру«Стратегиинациональнойбезопасности»,«Основы
государственнойполитикипосохранениютрадиционных
ценностей»и«противодействиеидеологиитерроризма»
подчёркиваютсохранениякультурного,историческогона-
следия,какпатриотическоговоспитания,атакжепроти-
востояниедеструктивногоинформационноговлияния,ра-
дикализациииэкстремизму.Историческаяпросвещение
и«государственнаяязыковаяполитика»способствуют
популяризацииязыка,главногосредствакоммуникации
ивызваныпредотвратитьразобщениенаселенияиихин-
теграциювединуюроссийскуюобщность.Такдействия
заложенныевстратегическихнормативныхактах,вызва-
нынасплочениенаселениянаосновеобщихценностей
ицеляхгосударства,гдеобщероссийскаягражданская
идентичностьвыступаеткакфундаментконсолидации
игармониироссийскогообщества.
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THE ROLE OF NORMATIVE LEGAL ACTS IN THE 
FORMATION OF ALL- RUSSIAN CIVIL IDENTITY

Skryabin D. I.
North-EasternFederalUniversity

Normative legal acts have a special role in the formation of all-
Russiancivilidentity,duetothefactthattheyareinitiatedbycertain
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politicalinstitutions.Civilidentityactsasafactorthatunitespeople
ofdifferentcultures,nationalitiesandreligionsintoasinglecommu-
nity. In the context of modern challenges of external and internal
threats, the issueof consolidationofRussian society is especial-
ly relevant.Normative legalacts form the legal framework,auni-
fied ideaofstatesovereignty, lawandorder,supporting theirsig-
nificance.
Thearticleexamineshownormativelegalnormsinfluenceandcon-
tributetotheformationandstrengtheningofall-Russiancivilidentity
inamultinationalstate.Theroleofchangesinlegislationinrecent
years,whichareaimedatsupportingtheunityofRussiansociety,
isemphasized.Workinthisdirectionmakesitpossibletoimprove
thevalueapproach,whichcontributestotheharmonizationofso-
cialrelations.

Keywords:Normativelegalacts,civilidentity,strategy,nationalse-
curity,formation,values,culture,peoples.
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ, 
ГЛОБАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Взаимодействие правоохранительных органов США и Мексики в области 
противодействия торговли людьми и использования рабского труда

Бельский Виктор Александрович,
соискатель Института Латинской Америки Российской 
академии наук, адвокат, партнер адвокатского Бюро Санкт- 
Петербурга «АГАТ»
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В статье рассматриваются комплексные аспекты иммиграцион-
ной политики и проблематики в Соединенных Штатах Америки, 
включая роль различных федеральных агентств и отделений, 
занимающихся вопросами иммиграции, таких как Государ-
ственный департамент, Министерство юстиции, Федеральное 
бюро расследований, Министерство труда, а также Министер-
ство здравоохранения и социальных служб. Особое внимание 
уделяется классификации иностранных субъектов в контек-
сте иммиграционного права США, а также мерам по борьбе 
с торговлей людьми между США и Мексикой, включающим 
укрепление двусторонних отношений, улучшение механизмов 
правоприменения и повышение уровня информированности 
населения. Представлены рекомендации по совершенствова-
нию правоохранительной деятельности в обеих странах и роль 
трех основных структур власти США в формировании и модер-
низации иммиграционной политики.

Ключевые слова: иммиграция, Соединенные Штаты Америки, 
торговля людьми, правоприменение, двусторонние отношения, 
информированность населения, правоохранительная деятель-
ность, иммиграционное право, федеральные агентства, не-
легальная иммиграция, стандартизация идентификационных 
процедур.

В современном мире проблемы торговли людь-
ми и использования рабского труда остаются одними 
из наиболее острых и тревожных аспектов междуна-
родного правопорядка. Эти преступления, не знающие 
границ, требуют координированных усилий на междуна-
родном уровне для их предотвращения и пресечения. 
В частности, тесное взаимодействие между правоохра-
нительными органами США и Мексики имеет решающее 
значение в борьбе против этих пороков, учитывая об-
ширную общую границу, через которую осуществляется 
значительная часть нелегальной миграции и, как след-
ствие, торговли людьми. Целью настоящей статьи явля-
ется изучение состояния и перспектив сотрудничества 
между двумя странами в данной области, рассмотре-
ние как достижений, так и проблем, с которыми сталки-
ваются правоохранительные органы обеих государств. 
Мы также изучим меры, предпринимаемые на уровне 
законодательства и практики, для борьбы с этими пре-
ступлениями, а также рассмотрим конкретные приме-
ры успешного сотрудничества и вызовы, стоящие перед 
США и Мексикой в усилиях по искоренению торговли 
людьми и принудительного труда.

Отношения между США и Мексикой описываются как 
динамичные, пронизанные как взаимной поддержкой 
и совместными усилиями, так и конфликтами и сопер-
ничеством. Исторический путь двух государств исполнен 
борьбы за лучшее будущее миллионов людей, мигриру-
ющих через границу длиной свыше 1 989 миль, и обшир-
ной торговли, с ежедневным товарообменом на сумму 
более 1,5 миллиарда долларов [10].

Без претензии на исчерпывающий анализ всех 
сторон воздействия потока мигрантов с южной части 
в США на затронутые этим движением общества, да-
вайте рассмотрим несколько значимых примеров. Исхо-
дя из данных, предоставленных «Глобальным партнер-
ством по миграции и развитию» (KNOMAD) за 2020 год, 
несмотря на ограничения, связанные с пандемией COV-
ID-19, объем переводов денежных средств мигрантами 
занимал значительную долю в экономике стран Цен-
тральной Америки и Карибского бассейна: в Гондура-
се они составляли 24% ВВП, в Сальвадоре и Гаити –  
22%, а в Гватемале и Никарагуа –  15%. Подавляющее 
большинство этих финансовых переводов происходило 
из США [6].

Взаимная торговля между США и Мексикой выделя-
ется не только своим объемом, который уступает только 
обмену с Китаем и Канадой, но и уникальной структу-
рой. Трансграничные цепочки создания стоимости стали 
обыденностью в растущем количестве секторов эконо-
мики, при этом значительная часть стоимости мексикан-
ской продукции, экспортируемой в Соединенные Штаты, 
на самом деле произведена в США –  более 40%, что за-
метно выделяет Мексику на фоне других крупных торго-
вых партнеров, таких как Канада (24%) и Китай (менее 
4%). Мексика занимает ключевые позиции в торговле 
США, будучи вторым по величине экспортным рынком 
и третьим по значимости источником импорта, при этом 
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общий объем торговли в 2023 году достиг 531,1 милли-
арда долларов.

В период с 2021 по 2023 год Агентство США по меж-
дународному развитию (USAID) и Мексиканское агент-
ство международного сотрудничества и развития (AM-
EXCID) тесно взаимодействовали с правительствами 
штатов на юге Мексики. Их совместные усилия были 
направлены на содействие развитию микро-, малых 
и средних предприятий путем их связывания с рынками 
и инвесторами. Кроме того, они обучали фермеров ме-
тодам сохранения природных ресурсов, а также обеспе-
чивали доступ к рынкам и финансированию. На сегод-
няшний день эта деятельность принесла пользу более 
чем 40 000 человек [11].

В июне 2021 года USAID и AMEXCID подписали Ме-
морандум о взаимопонимании, направленный на укре-
пление сотрудничества в области развития в северной 
части Центральной Америки. Данный меморандум под-
держивает усилия США и Мексики по обмену знаниями, 
опытом, активами и ресурсами для устранения коренных 
причин нелегальной миграции в этом регионе.

В декабре 2021 года США и Мексика объявили о за-
пуске двусторонней программы Sembrando Oportuni-
dades, которая включает цели, проекты и показатели для 
реализации сотрудничества по устранению коренных 
причин миграции из Центральной Америки. В рамках 
этой программы USAID и AMEXCID ежедневно координи-
руют свои действия и совместно оказали помощь почти 
2000 фермерам и молодежи в Гондурасе и Сальвадоре, 
предоставив им больше экономических возможностей.

Инициатива «Мерида», которая была разработа-
на при участии экс-президента США Джорджа Буша 
и экс-президента Мексики Фелипе Кальдерона, заложи-
ла основу для нового этапа сотрудничества в сфере без-
опасности, диалог в рамках которого значительно углу-
бился в течение восьмилетнего президентства Барака 
Обамы в США. Вдобавок, за эти годы Мексика усили-
ла свои позиции как ключевой игрок на международной 
арене, выступая в роли связующего звена между раз-
витыми и развивающимися экономиками и внося вклад 
в гармонизацию интересов обеих сторон в вопросах гло-
бальной экономической и финансовой политики, борьбы 
с изменением климата и в деятельности ООН по поддер-
жанию мира [3].

Основополагающим мероприятием, способным ока-
зать благотворное влияние на дипломатические отно-
шения между США и Мексикой в контексте миграции, 
является модернизация американской иммиграционной 
системы путем внедрения комплексной иммиграцион-
ной реформы, адаптированной к требованиям XXI века.

С октября 2022 года зарегистрировано около 84 000 
легальных пересечений границы, в то время как за ана-
логичный период 2021 года данный показатель состав-
лял всего 22 000 человек. В результате, многим лицам 
приходится ожидать в Мексике несколько недель для 
бронирования времени прохода границы [12].

В 2022 году было проведено 33 федеральных рас-
следований и 798 расследований штатов по сравнению 
с предыдущими годами, где наблюдалось меньшее чис-
ло таких исследований. Данные расследования выяви-
ли 23 случая сексуальной эксплуатации на федераль-
ном уровне и 734 на штатовском, а также 30 случаев 
трудовой эксплуатации без уточнения количества дру-
гих видов эксплуатации. В этом же году в США на феде-
ральном уровне к ответственности были привлечены 11 
лиц, что значительно меньше, чем в предыдущие годы, 
а на штатовском уровне –  как минимум 63 подозревае-
мых при предоставленных данных только по 10 штатам. 
Отмечено удвоение числа приговоров за трудовую экс-

плуатацию, однако, недостаточная координация между 
различными органами затрудняла эффективное пресле-
дование за эксплуатацию рабочей силы и оказание по-
мощи жертвам. В рамках борьбы с торговлей людьми 
было обнаружено 403 подозрительные финансовые опе-
рации на сумму 7,5 млн долл. Международное сотруд-
ничество в данной области также было активизирова-
но, включая совместные расследования с несколькими 
странами и экстрадицию лиц, разыскиваемых в США 
за преступления, связанные с торговлей людьми [9].

На протяжении исторического развития США, три 
основные структуры власти –  законодательная, испол-
нительная и судебная –  неустанно вносили свой вклад 
в формирование, систематизацию и модернизацию 
норм, регулирующих иммиграцию, а также в управле-
нии процессами, связанными с иммиграцией. В этом кон-
тексте, Конгресс США устанавливает общие принципы 
и направления иммиграционной политики страны, пре-
зидент возглавляет работу государственных агентств, 
занимающихся вопросами иммиграции, в то время как 
судебная система следит за соблюдением законодатель-
ства в этой сфере и, при необходимости, разрабатывает 
новые юридические доктрины, касающиеся иммиграци-
онного права США [1].

Разнообразные задачи, относящиеся к вопросам им-
миграции в США, обрабатываются многими официаль-
ными организациями, среди которых находятся Госу-
дарственный департамент и Министерство юстиции, по-
следнее из которых включает в себя такие подразделе-
ния, как Служба иммиграции и натурализации и Испол-
нительное управление по вопросам иммиграции. Кроме 
того, в этот процесс вовлечены Федеральное бюро рас-
следований, Министерство труда и Министерство здра-
воохранения и социальных услуг. Особую значимость 
в этой системе занимает Национальный визовый центр 
США, который действует под управлением частной ком-
пании по контракту, заключенному с Государственным 
департаментом.

Иммиграционное право США признает два типа пра-
вовых статусов по признаку наличия гражданства: граж-
данин и иностранный субъект. В контексте юридического 
положения, иностранные субъекты дифференцируются 
на три основные группы.

1. Субъекты, обладающие правом на временное на-
хождение в пределах США (категория неиммигрантов).

2. Субъекты, которым предоставлен статус постоян-
ных резидентов Соединенных Штатов Америки (катего-
рия легальных иммигрантов).

3. Субъекты, находящиеся в США без юридического 
основания для этого (категория нелегальных иммигран-
тов) [2].

В рамках классификации, принятой в иммиграцион-
ном праве Соединенных Штатов Америки, индивиды, 
находящиеся в стране в нарушение установленных ми-
грационных норм, относятся к группе нелегальных им-
мигрантов. Эта категория включает в себя следующие 
подгруппы лиц.

1. Индивиды, въехавшие на территорию США минуя 
официальные пограничные проверочные процедуры, 
тем самым нарушая установленный порядок въезда.

2. Лица, которые первоначально въехали на террито-
рию страны, соблюдая все требования иммиграционного 
законодательства, включая получение соответствующей 
визы, но продолжили пребывание на территории США 
по истечении срока действия упомянутой визы, тем са-
мым нарушая условия своего пребывания.

3. Индивиды, занимающиеся рабочей активностью 
в пределах США без наличия законного разрешения 
на трудоустройство, которое должно быть предоставле-



№
 1

  2
02

5 
 [С

ГЗ
]

282

но уполномоченными правительственными структурами, 
а именно –  Департаментом труда США.

В 2021 году был сделан значительный шаг в укре-
плении международного сотрудничества в борьбе с тор-
говлей людьми и контрабандой, когда США, Мексика 
и страны Северного треугольника (Гватемала, Гондурас 
и Сальвадор) сформировали объединенную оператив-
ную группу под названием «Альфа». Это сотрудничество 
служит важным шагом в углублении партнерства в об-
ласти безопасности между США и Мексикой, особенно 
в контексте активизации усилий по борьбе с торговлей 
людьми вдоль их общей границы. Целью данной иници-
ативы является не только пресечение преступной дея-
тельности, но и создание условий для устойчивого раз-
вития региона [5].

Однако осуществление подобных мероприятий стал-
кивается с рядом препятствий, прежде всего из-за огра-
ниченности экономических ресурсов со стороны Мекси-
ки и стран Северного треугольника. Это создает пре-
пятствия для полноценной реализации инициатив и до-
стижения поставленных целей. В этой связи увеличение 
объема иностранной помощи от США и других междуна-
родных доноров может оказать существенное влияние 
на социально- экономическое развитие данных стран, 
предотвратить нелегальную миграцию и снизить уязви-
мость населения перед лицом торговли людьми. Этот 
подход находит отражение в стратегии администрации 
Байдена, направленной на устранение коренных причин 
миграции из Центральной Америки, и предусматривает 
комплексные меры для минимизации нелегальной ми-
грации и сокращения спроса на услуги контрабандистов.

Увеличение объема иностранной помощи также 
предполагает укрепление безопасности на границе меж-
ду США и Мексикой за счет улучшения правовой базы 
для эффективной борьбы с торговлей людьми, прове-
дения специализированных тренингов для сотрудников 
правоохранительных органов и повышения уровня ос-
ведомленности среди населения региона. Важным ша-
гом в этом направлении стало направление США более 
1300 специалистов для борьбы с контрабандой на грани-
це и в различных регионах Латинской Америки.

Опасения вызывают риски нецелевого использова-
ния средств коррумпированными чиновниками. В ответ 
администрация Байдена включила в стратегию нацио-
нальной безопасности меры против транснациональной 
коррупции. USAID поддерживает прозрачность и подот-
четность правительственных институтов в регионе, а так-
же международные антикоррупционные инициативы.

Вопрос о легализации значительного числа неле-
гальных иммигрантов, проживающих в США продолжи-
тельное время, вызвал серьезные разногласия. Сторон-
ники амнистии считают, что это позволит сэкономить 
средства, которые иначе были бы потрачены на депор-
тации. Противники опасаются роста госрасходов и пред-
лагают ужесточить сбор налогов с нелегалов, сократить 
траты на их содержание и последовательно применять 
иммиграционное законодательство [7].

Отмечаются пробелы в ряде ключевых аспектов 
борьбы с торговлей людьми, в частности, недостаточ-
ное финансирование помощи жертвам, нехватка соот-
ветствующих услуг, отсутствие расследований в отно-
шении причастных чиновников. Правительство не уде-
ляет должного внимания мошенническим практикам при 
трудоустройстве внутри страны и за рубежом.

Нелегальная миграция является одним из главных 
вызовов для региона и корнем других проблем. Основ-
ными факторами, побуждающими людей переезжать 
из Мексики в США, выступают низкий уровень жизни 
и экономические трудности в Мексике, интерес амери-

канского бизнеса к дешевой рабочей силе, а также фи-
нансовая поддержка семей нелегалами.

Нелегальная миграция и нищета способствуют воз-
никновению преступных группировок иммигрантов, за-
нимающихся наркоторговлей на территории США. От-
сутствие надлежащего укрепления границ облегчает 
транспортировку наркотиков и увеличивает прибыли 
преступных сетей.

Присутствие наркокартелей в северных районах Мек-
сики усиливает бедность и дестабилизацию региона, что 
приводит к росту эмиграции. Взаимодействие между 
картелями и преступными группировками способствует 
распространению наркотиков и укреплению их влияния.

Однако, конкуренция между мексиканскими картеля-
ми и американскими мафиозными группировками, в со-
четании с усилиями федеральных служб обеих стран, 
препятствует дальнейшему росту и развитию наркотор-
говли в этой местности.

Тем не менее, несмотря на кажущееся поражение 
действующих преступных синдикатов, основные пробле-
мы остались нерешенными. После устранения или раз-
грома одних организаций на их место приходят новые, 
а криминальные сети в США продолжают функциониро-
вать. Кроме того, вопрос охраны границы остается осо-
бенно актуальным. Из-за недостаточного обеспечения 
пограничного патруля персоналом и ресурсами, его дей-
ствия оказываются ограниченными по всей протяженно-
сти границы, что не позволяет полностью предотвратить 
незаконное проникновение через уязвимые точки, ко-
торыми пользуются как мигранты, так и наркокартели.

Многофакторные обстоятельства подталкивают 
граждан Центральной Америки и Мексики к эмиграции 
в Соединенные Штаты. Экономические трудности, обо-
стренные периодами засухи, особенно в аграрных ре-
гионах Гватемалы, Гондураса и Сальвадора, приводят 
к уменьшению доступных рабочих мест. Эти проблемы 
усугубляются мощной деятельностью организованных 
преступных групп, таких как «Los Zetas», «Mara Salva-
trucha» или «MS-13», «М-18», и «Syndicato tejano», кото-
рые, используя террор против местного населения, за-
нимаются наркотрафиком, незаконной торговлей людь-
ми и другими видами преступной активности. Высокие 
стоимости жизни, недоступность качественного образо-
вания и медицинских услуг, нестабильное социальное 
положение, коррупция и политическое насилие также 
влияют на желание людей искать лучшую жизнь за пре-
делами своих родных стран [8].

В свете этих вызовов, сотрудничество между право-
охранительными органами США и Мексики становится 
важным элементом в решении проблем, связанных с ми-
грацией и борьбой против незаконного использования 
рабского труда. Обе страны предпринимают совместные 
усилия для обеспечения безопасности и защиты прав че-
ловека, рассматривая вопросы миграции не только как 
проблему безопасности, но и как гуманитарный вызов. 
Совместная работа включает в себя обмен информаци-
ей, совместные операции по противодействию трансна-
циональным преступным сетям, эксплуатирующим труд 
мигрантов, и разработку программ защиты уязвимых 
групп населения от незаконной эксплуатации.

Американские власти активно принимают меры для 
укрепления безопасности своих южных границ, стремясь 
сдержать поток мигрантов. При этом стоит отметить, что 
внутри США проживает значительное количество испа-
ноговорящих граждан с латиноамериканскими корня-
ми, многие из которых имеют родственников в Южной 
и Центральной Америке. В рамках политики, иницииро-
ванной президентом Дональдом Трампом, начато строи-
тельство стены на границе с Мексикой. Дополнительно, 
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США активизировали процесс заключения соглашений 
с Центральноамериканскими государствами и Мексикой 
для создания более защищённых и контролируемых гра-
ниц. Важной составляющей этих усилий является рас-
ширение сотрудничества между правоохранительными 
структурами этих стран.

Однако, как подчеркивают многочисленные иссле-
дователи, использование исключительно репрессив-
ных мер не способно коренным образом решить про-
блему нелегальной миграции. Акцентируется внимание 
на необходимости совершенствования экономической 
и социально- политической обстановки в странах, откуда 
идёт миграция, чтобы улучшить условия жизни населе-
ния и снизить мотивацию к эмиграции [4].

Подводя итоги отметим, что в контексте междуна-
родного сотрудничества между правоохранительными 
органами США и Мексики, особое внимание уделяется 
борьбе с незаконным использованием рабского труда 
и миграцией. Совместные операции направлены на ра-
зоблачение и нейтрализацию преступных сетей, эксплу-
атирующих мигрантов в целях принудительного труда, 
что является одним из ключевых направлений сотруд-
ничества.

Миграционные процессы имеют сложные и много-
гранные последствия для всех участвующих стран. Неле-
гальные мигранты оказываются в уязвимом положении, 
поскольку их незаконный статус в чужой стране лишает 
их доступа к медицинской помощи и социальной защи-
те. Кроме того, нелегальные миграционные потоки часто 
находятся под контролем криминальных групп, что усу-
губляет проблематику. Принудительный труд, торговля 
людьми и другие формы насилия над мигрантами явля-
ются серьезной проблемой. В странах исхода социаль-
ное неравенство усиливается, инфраструктура разруша-
ется, а некоторые люди, попав под влияние криминаль-
ных группировок, связывают свою жизнь с преступно-
стью, ухудшая тем самым общую ситуацию.
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Участие австрийских СМИ в формировании негативного 
внешнеполитического имиджа СССР «постбрежневских» лет

Жиряков Иван Георгиевич,
д.и.н., заслуженный работник высшей школы РФ, профессор 
кафедры всеобщей истории Государственного университета 
просвещения
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Статья посвящена анализу деятельности австрийских СМИ 
по формированию негативного внешнеполитического имиджа 
СССР «постбрежневского» периода. В ней предпринята попыт-
ка связать историю участия Австрии в организованной Запа-
дом в начале 1980-х годов компании, направленной на нане-
сение урона внешнеполитическому образу СССР, и нынешней 
экзистенциональной вой ной коллективного Запада, включая 
и Австрию, против России. В работе приводятся конкретные 
факты содействия австрийских СМИ в пристрастном критикан-
стве внешней и внутренней политики СССР, которые позволя-
ют оценить неприглядную роль Австрии в демонизации страны 
Советов. В статье делается вывод о том, что для создания по-
ложительного имиджа России в глазах народов мира, следует, 
прежде всего, сделать Россию могущественной страной, окон-
чательно избавиться от заискивания перед Западом, стремле-
ния ему подражать, добиваться всеобщего уважения в стране 
собственных национальных идеалов, научиться эффективно 
предупреждать действия, направленные на нанесение внеш-
него удара по международному имиджу нашей стране, и быть 
готовым к нейтрализации сложившихся или складывающихся 
негативных, порой, мифологических представлений о России.

Ключевые слова: внешнеполитический имидж, СМИ, внутрен-
няя политика, внешняя политика, информационно- пропаган-
дистская вой на, западноевропейские ценности, права челове-
ка, коллективный Запад, экзистенциональная вой на.

Сегодня коллективный Запад прилагает громадные 
усилия в создании негативного внешнеполитического 
имиджа современной России. В самых общих чертах 
внешнеполитический имидж или образ страны –  это со-
вокупность эмоционально окрашенных представлений 
о том или ином государстве в сознании граждан дру-
гого государства, целенаправленно формируемых в об-
щественном сознании разнообразными средствами [8, 
с. 275]. Этот образ может создаваться, как пишут наши 
исследователи, не только традиционным, хорошо апро-
бированным путем –  через международные культурные 
и иные контакты, но и целенаправленно –  с помощью 
различных политических средств и технологий, а также 
в результате пропагандистских манипулятивных дей-
ствий [3, с. 19–20].

Существует несколько субъектов, обеспечивающих 
государству создание позитивного имиджа своей стра-
ны в мире. Среди них особое место занимают средства 
массовой информации (СМИ), включающие, как извест-
но, печатные издания, радио и телевидение. СМИ могут 
использоваться и используются в навязывании отрица-
тельного внешнеполитического образа своих экзистен-
циальных врагов.

Участие в процессе очернения внешнеполитических 
действий России принимают многие недружественные 
нам страны. Среди них присутствует и Австрия –  страна, 
с которой у нас после Второй мировой вой ны складыва-
лись в целом взаимно уважительные отношения. Объ-
яснение этого, казалось бы, парадоксального феномена 
во многом лежит в истории.

Вторая Австрийская Республика, созданная бла-
годаря во многом усилиям СССР, разгромившего фа-
шизм и освободившего австрийский народ от нацизма, 
довольно быстро оказалась в фарватере внешней по-
литики США и их союзников. Несмотря на объявленный 
страной постоянный нейтралитет, следование которому 
обеспечивало ей высокий уровень внешней суверенно-
сти, австрийские правящие круги неизменно подчерки-
вали верность Австрии западноевропейским ценностям. 
Бесспорно, эти ценности сами по себе, включавшие, как 
известно, реализацию неотъемлемых права человека, 
выборность властей, главенство права, демократию 
и др. –  можно считать большим достижением западной 
цивилизации. Хуже другое –  когда на Западе эти цен-
ности стали считать универсальными и обязательными 
без всяких оговорок и сомнений для всех народов. И вот 
тогда уже включается Западом пропаганда, проводимая 
часто неуклюже и агрессивно.

Австрия всегда подчеркивала свою неразрывную 
связь с «западными демократиями», неизменно участвуя 
во всех идеологических компаниях Запада, направлен-
ных против стран социализма. Собственно говоря, ничто 
в этой констатации не противоречило концепции мирно-
го сосуществования; две противоборствующие системы 
(мир капитализма и мир социализма) всегда заявляли, 
что «мирное сосуществование» на идеологическую сфе-
ру не должно переносится. Да, и в целом, надо признать, 
что борьба этих идеологий –  нормальный процесс. Не-
приемлемо то, что в годы холодной вой ны и США и их 
«партнеры», и СССР со своим союзниками внешнюю по-
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литику определяли идеологическими доктринами месси-
анского характера [7, с. 20].

Многие австрийские средства массовой информа-
ции участвовали в реализации американской програм-
мы идеологического давления на СССР и другие стра-
ны социализма. В Австрии десятки изданий публикова-
ли статьи, в которых высмеивались достижения СССР 
и других стран социализма; их внешняя политика пре-
подносилась своему «внутреннему потребителю» как 
политика, направленная на установлении не иначе как 
«коммунистической гегемонии». Особенно явно прояви-
лась эта политика в начале 80-х годов ХХ века.

Свёртывание разрядки и возвращение холодной вой-
ны стало вызовом для советского руководства. И надо 
признать, что оно с этим вызовом не справилось. В «по-
стбрежневское время» –  конец 1982 г. –  март 1985 г., как 
отмечают некоторые исследователи, с одной стороны, 
продолжалась якобы «коммунистическая мессианская 
экспансия» [4], с другой, появилось, к сожалению, у но-
вых советских лидеров «абсолютно иллюзорные надеж-
ды на позитивное решение проблемы взаимоотношений 
СССР и Социалистического Содружества с враждебным 
Западом» [6, с. 219].

Одним словом, внешняя политика СССР «постбреж-
невского времени» давала, так или иначе, повод для 
критического её восприятия на Западе. Но в том то и де-
ло, что критика Запада в большинстве своём превраща-
лась в пристрастное критиканство, афронт, формируя, 
тем самым, во всём мире всё тот же «зловещий образ 
СССР».

Австрийские средства массовой информации при-
няли участие в этой антисоветской информационно- 
психологической вой не. Они пытались увязать факти-
ческий материал с актуальными тезисами западной про-
паганды, поиск аргументов в поддержку этих тезисов. 
«Первоначальной политической целью СССР является, 
как информировал из Москвы австрийского читателя 
корреспондент газеты «Salzburger Nachrichten», близкой, 
по мнению советских дипломатов в Вене, к правящей 
Социалистической партии Австрии (СПА), «Зайтдлитц, 
внесение раскола между США и остальным западным 
миром». «Сейчас дружественный тон в обращении с по-
литическими противниками, такими как Америка, ФРГ 
снова отложен в сторону и вместо этого в самых грубых 
выражениях в газетах говорится о том, что о них дей-
ствительно думают», писал Зайтдлитц [10, оп. 63, п. 140, 
д. 16. л.78].

Материалы еженедельника «Vochenpresse», выра-
жавшего взгляды влиятельной Австрийской народной 
партии (АНП), о внутренней и внешней политике СССР 
и других соцстран присутствовали, как правило, в ка-
ждом номере [10, оп. 62, п. 137, д. 16. л.76]. В советском 
посольстве в Вене, следящем за характером публикаций 
о нашей стране, утверждали, что антисоветская направ-
ленность материалов, публикуемых в средствах массо-
вой информации «бросается в глаза», что в большин-
стве этих публикаций пишется «лишь негативно о внут-
ренней и внешней политике СССР и других стран соци-
ализма» [там же.л. 77].

В посольстве СССР в Вене подсчитали, что корре-
спондент австрийской газеты «Diе Presse» Уве Энгель-
брехт помещал в газете в среднем в год 70–80 мате-
риалов, посвященных внутренней и внешней политике 
СССР [там же.л. 19]. «Их анализ, а также сравнивая 
с публикациями корреспондентов в других странах, по-
казывал,- как утверждали советские дипломаты, –  что 
«У. Энгельбрехт «вписался» в линию данного печатного 
органа, стремящегося под маской объективности иска-
жать и при необходимости извращать многие аспекты 

внешней политики социалистических стран, давая лож-
ную картину положения внутри их» [10, оп. 62, п. 137, 
д. 16. л.19].

Правда, следует отметить, как информировали Мо-
скву наши дипломаты из Вены, что при освещении отно-
шений между СССР и Австрией австрийские коммента-
торы проявляют сдержанность, стремление не нанести 
ущерб эти отношениям [10, оп. 63, п. 140, д. 16. л.59].

Советские дипломаты, анализирующие австрийскую 
прессу, приходили к выводу: австрийские СМИ пытаются 
отвлечь читателя от «агрессивной сущности империа-
лизма, увести в сторону от правильного понимания сущ-
ности острых международных проблем и причин нынеш-
него обострения международного положения» [10, оп. 
62, п. 137, д. 16. л.107].

Обращал на себя внимание тот факт, что австрий-
ские власти делали вид, что они не замечают проявле-
ния антисоветизма на страницах печати страны, конеч-
но, ссылаясь на свободу этой печати. Более того, они 
подчеркивали высокий уровень развития австрийско- 
советских отношений, заявляли, что, по их мнению, 
«ещё далеко не исчерпаны все резервы для их даль-
нейшего развития» [там же.л. 94]. «Австрия, граничащая 
с двумя государствами- членами НАТО и двумя членами 
Варшавского договора, с неприсоединившейся Югосла-
вией и двумя нейтральными государствами –  Швейца-
рией и Лихтенштейном, заинтересована в разрядке, за-
являл министр иностранных дел Австрии Э. Ланц [там 
же]. Наверное, некоторым австрийцам, приходившим-
ся сопоставлять антисоветские публикации и заявления 
официальных лиц, приходила мысль о их неискренности 
и двуликости.

Одна из важнейших внешнеполитических проблем 
рассматриваемых лет являлась проблема ограничений 
и сокращений стратегических вооружений (ОССВ). Пе-
реговоры по этой проблеме проходили между СССР 
и США с середины 1982 года по начало декабря 1983 го-
да. Практически параллельно с ними велись также и пе-
реговоры об ограничении ядерных вооружений в Европе 
(ОЯВЕ) [2, c. 309]. В конечном счете, они закончились 
неудачно.

Причин неудачи переговорного процесса по ОССВ 
и ОЯВЕ было достаточно много, можно выделить глав-
ные из них: отказ США от Договора ОСВ-2; начатая Рей-
ганом крупномасштабная программа перевооружения 
США; усиление гонки советских вооружений на рубе-
же 1970–1980-х гг.; недоверие советского руководства 
к президенту Р. Рейгану в связи с его недружественны-
ми для СССР акциями; выдвижение американской сто-
роной на переговорах предложений о резком и карди-
нальном сокращении РСД и стратегического оружия, за-
ранее зная их неприемлемость для Советского Союза; 
стремление США поставить СССР на переговорах в не-
выгодную ситуацию [5, c. 51–52].

Между тем, в мировой прессе и в публикациях ав-
стрийской печати явно превалировал тезис о «жесткой 
позиции Москвы». «Наряду с повторением широко рас-
пространяемых на Западе тезисов и оценок антисовет-
ского содержания в комментариях австрийских газет 
просматривается и критические намеки, –считали в по-
сольстве СССР в Австрии, –  в адрес американской адми-
нистрации и лично президента США» [10, оп. 63, п. 140, 
д. 16. л.82].

И всё-таки, значительно больше критике «достава-
лось» СССР. Отдельные австрийские газеты в сентя-
бре 1983 года подчеркивали, что советские предложе-
ния и действия являлись лишь «пропагандистским ша-
гом Москвы», обращены к общественности Запад с тем, 
чтобы стимулировать антивоенное движение. Особенно 
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усердствовал в антисоветизме корреспондент «Salzburg-
er Nachrichten» П. Зайдлитц [17]. Касаясь внешней поли-
тики СССР, он писал: «Американцы публично обсужда-
ют свою программу вооружений. В то время Советский 
Союз в тайне строит свои планы, а свои программы во-
оружений к тому же приукрашивает пропагандистскими 
компаниями за мир [15]. П. Зайдлитц считал: «В целом 
внешняя политика СССР в последнее время состояла 
в монотонном повторении позиций и внесение бесчис-
ленных предложений по всевозможным темам и всё 
в новых вариантах, которые много обещали… пропаган-
дистская активность прикрывала тот факт, что во внеш-
ней политике Москвы, собственно говоря, ничего не дви-
галось» [15].

В ноябре 1983 года СССР выходит из Женевских пе-
реговоров по разоружению. Это стало ответом на реше-
ние бундестага ФРГ начать размещение на своей тер-
ритории американских ракет «Першинг-2». Он отменяет 
мораторий на развертывание ядерных вооружений сред-
ней дальности и ускоряет размещение тактических ра-
кет в ГДР и Чехословакии.

Многие австрийские газеты помещали сообщения 
и статьи о Заявлении Андропова под заголовками: «Хо-
лодной ветер из Москвы»; «Нет-сказано жестко и хо-
лодно»; «Ракетное похолодание минимум до 1985 года» 
[18]. Они не просто выражали озабоченность усилением 
конфронтации на европейском контенте, а приписывали, 
со слов советских дипломатов в Вене, ответственность 
за это Советскому Союзу [10, оп. 62, п. 137, д. 16. л.125]. 
При этом австрийская пресса отмечала, что не все яко-
бы страны Варшавского договора приветствовали кон-
трдействия СССР: «Румыния в отличии от остальных 
стран- членов Варшавского договора, критиковала, как 
размещение новых американских ракет, так и объявлен-
ные Андроповым советские контрмеры» [там же, л.126].

«Salzburger Nachrichten» 25 ноября 1983 г. помести-
ла статью, основанную на западных источниках, о том, 
что в СССР, якобы создаются (подумать только!) «тер-
риториальные отряды» численностью 300 тыс. человек, 
предназначенные для засылки под видом спортсменов, 
туристов, студентов в страны Западной Европы, где раз-
мещены першинги и крылатые ракеты с целю вывода их 
из строя [18].

Одна из распространенных тем австрийских СМИ –  
это тема отношений СССР и социалистических стран. 
Конечно, она освещалась австрийской прессой в контек-
сте «гегемонистских устремлений Москвы» [10, оп. 62, 
п. 137, д. 16. л.104]. СМИ Австрии делали акцент на несо-
гласии румынской стороны с позицией СССР в вопросе 
устранения военной угрозы, на отказе Чаушеску встать 
на сторону Москвы [там же].

Австрия активно включилась в новый виток запад-
ной пропагандистской вой ны с социалистическим «Вос-
током» в связи с событиями в Польше, представляя 
«польские события» как результат давления СССР, хо-
тя было хорошо известно, что введение военного поло-
жения в стране было принято самостоятельно польским 
руководством во главе с В. Ярузельским. И лишь, одна 
газета австрийских коммунистов, как писали работники 
советского посольства в Вене, разъясняла населению 
мероприятия польских властей по стабилизации и улуч-
шению экономического и социально- политического по-
ложения в ПНР [10, оп. 61, п. 134, д. 32, л. 72–77].

Австрийская пресса в негативном плане комменти-
ровала решение о роспуске прежнего союза журнали-
стов ПНР, остро реагировала на интернирование неко-
торых участников майских беспорядков в ряде населен-
ных пунктах Польши [10, оп. 63, п. 140, д. 16. лл.72–77.]. 
Конечно, СМИ Австрии затронули и проблему польских 

беженцев, напоминая согражданам страны, что аль-
пийская республика была всегда готова помочь «жерт-
вам коммунизма», приняв у себя в 1945–1982 гг. 1 млн 
670 тыс. чел. поляков, [10, оп. 61, п. 134, д. 32, л.2] 66 тыс. 
из которых остались в Австрии на постоянное место жи-
тельства [там же].

«Salzburger Nachrichten», рассматривая события 
в Польше, писали, что СССР «не столько беспокоят сами 
антиправительственные выступления в странах социа-
лизма, означающие отказ от социалистической модели, 
сколько ослабление из-за этого авторитета и престижа 
СССР в отношениях с Западом, с «третьим» и «четвер-
тым» миром [16].

Правда, потом резкий антисоветский тон в освеще-
нии польских событий, выпады против руководства ПНР, 
п создания «совета национального спасения» были не-
сколько приглушены [10, оп. 63, п. 140, д. 16. л.75].

Конечно, не осталась без внимания австрийских га-
зет и тема афганских событий. Они освещали эти со-
бытия в привычном стиле, видя в СССР агрессора, вы-
ступившего против своего южного соседа, поддерживая, 
таким образом, общий тренд западных СМИ об «обра-
зе» врага в лице СССР, который, безусловно, наносил 
ему громадный внешнеполитический урон. Не стреми-
лись обойти австрийские печатные издания, а, скорее, 
не хотели, болезненную тему для СССР –  потери совет-
ских вой ск. Они постоянно оглашали эти потери, цифры 
которых никто не перепроверял, под вывеской «Смерть 
на афганских дорогах» [14].

В начале сентября 1983 года австрийским СМИ бы-
ла подхвачена ещё одна неприятная тема для СССР –  
уничтожение южнокорейского «Боинга-747» над Саха-
лином при пролёте над территорией СССР, история ко-
торого до сих пор не ясна. Но для американской сторо-
ны всё было ясно с самого начала, которая, не разбира-
ясь, по существу, сразу «назначила» виновным во всём 
СССР. Работник госдепа США Л. Игльбергер, выступая 
31 марта 1984 г. на семинаре в Бадене, где присутство-
вали и австрийцы, обвинил СССР в сбитом южнокорей-
ском пассажирском самолете в сентябре 1983 года и об-
ращал внимание на «путанные» заявления руководите-
лей СССР разного ранга, а также на то, что в течении 
месяца после трагического события Андропов не высту-
пил ни с каким заявлением [10, оп. 63, п. 140, д. 16. л.42].

Инцидент с южнокорейским самолетом периодиче-
ски всплывал в австрийском информационном потоке 
под рубрикой «мнение». При этом, непременно подчёр-
кивая большое количество жертв, австрийские журнали-
сты всю вину за гибель людей возлагали на СССР [10, 
оп. 62, п. 137, д. 16. л.122].

Большую роль в антисоветской пропаганде, а значит, 
в нанесение ущерба внешнеполитическому имиджу СС-
СР и другим странам социализма играло Австрийское 
радио и телевидение (ОРФ), его Восточно- европейское 
бюро, которое начало свою работу в июне 1982 года. За-
дачей этого Бюро являлась подготовка передач и репор-
тажей о социалистических странах; ему было поруче-
но координировать работу других подразделений ОРФ 
по созданию репортажей об этих государствах, а так-
же заниматься подготовкой конференций и симпозиу-
мов по всему комплексу проблем, имевших отношение 
к связям между восточноевропейскими и западноевро-
пейскими странами [10, оп. 61, п. 134, д. 32, л.125].

За вторую половину 1982 года работы Бюро был по-
казан по телевидению ряд развернутых антикоммуни-
стических репортажей, в частности, об Албании, ПНР, 
СФРЮ, ВНР, ГДП и СРР [там же].

В ходе визита в Австрию в ноябре 1982 года прези-
дента ЧССР Г. Гусака умножились передача материа-
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лов, посвященных преследованию диссидентов и про-
тестантской церкви в ЧССР. Передачи могли свободно 
слушать и смотреть в ЧССР (аудитория в 1,5 млн чел), 
в Венгрии (2 млн. чел) [10, оп. 61, п. 134, д. 32, л.126].

Следует отметить, говорилось в одном аналити-
ческом сообщении Посольства СССР в Вене, что ВНР 
и СФРЮ, ЧССР и ГДР развивают сотрудничество с ОРФ, 
которое подготовило и транслировало ряд антикомму-
нистических передач в названные страны [там же]. Со-
ветские дипломаты считали необходимым обратить вни-
мание соответствующих представителей социалистиче-
ских стран на антикоммунистическую и антисоветскую 
деятельность Бюро, особенно его руководства [там же].

Советская тематика регулярно, практически еже-
дневно затрагивается в передачах ОРФ, докладывало 
в декабре 1983 года в Москву Посольство СССР, осве-
щение советской внешней и внутренней политики про-
ходит в рамках общей передачи ОРФ, одним из главных 
направлений деятельной которой является антикомму-
низм и антисоциализм [10, оп. 62, п. 137, д. 16. л.118].

Советские дипломаты, как всегда, подмечали, что 
ОРФ использует главным образом американские и за-
падногерманские источники и информации [там же, 
л.61]. «При освещении внешней политики СССР в теле-
передачах ОРФ явно просматривается желание, с од-
ной стороны, проинформировать о внешнеполитических 
инициативах СССР австрийское общество, а с другой, 
принизить их значимость, подвергнуть сомнению их ис-
кренность», –  писал советский посол в Вене [там же].

При этом, иногда в некоторых телепередачах ОРФ 
появлялись и антиамериканские высказывания [там же, 
л.64]. Спрашивается: чем это редкое явление объяс-
нить? Наверное, продемонстрировать «равноудален-
ность» от США и СССР. Более того, со службами ОРФ 
шло определенное сотрудничество советских ученых; 
интервью давали гл. редактор «Правды» В. Г. Афана-
сьев (15 ноября 1983 г.), зам директора Института меж-
дународного рабочего движения АН СССР А. И. Бельчук) 
8 ноября 1983 г.), зав. отделом Института мировой эко-
номики РАН СССР В. П. Иеруссалимский, зам директора 
Института США и Канады АН СССР Р. Г. Богданов (3 де-
кабря 1983 г.) [10, оп. 62, п. 137, д. 16. л.123].

Руководство радиовещания ОРФ в целом корректно 
подходит к интервью, не допускает фальсификации, от-
читывались в советском посольстве [там же]. А может 
эти организованные австрийской стороной интервью 
-один из известных приемов, используемых в пропаган-
де: добавление объективности при доминировании раз-
ных мифов?

Но, в целом, делался вывод советскими дипломата-
ми, о том, что «в условиях осложнения международной 
обстановки наблюдается некоторое усиление антиком-
мунизма и антисоветизма [там же], что «при освещении 
внешней политики СССР телевидением ОРФ преобла-
дает стремление исказить её суть, принизить междуна-
родный авторитет Советского Союза» [10, оп. 63, п. 140, 
д. 16. л.63].

При этом, сообщения об американской внешней по-
литике выдержаны были в основном в благожелатель-
ном духе [10, оп. 62, п. 137, д. 16. л.65], а если появлялись 
факты, далеко не украшавшие эту политику, то они в ос-
новном умалчивались. К примеру, известная «шутка» 
Рональда Рейгана в августе 1984 года на радио о том, 
что он дал приказ о бомбардировке СССР, осталась без 
внимания официальных австрийских властей; они не от-
реагировали на провокационное антисоветское выска-
зывание Рейгана [10, оп. 63, п. 140, д. 16. л.58]. На не-
желание австрийского руководства идти на излишнее 
обострение отношений с США значительно влияла аме-

риканская позиция, так считали советские дипломаты 
в Вене [там же].

Но некоторые СМИ Австрии решили не промолчать, 
иначе их могли заподозрить в зависимости от властей. 
Газета «Kurier» отмечала: «Это должно быть шуткой… 
Это была ошибка. Даже европейские союзники были 
ошеломлены» [12]. А чуть позже та же газета добавля-
ла: «Особенно зловещей делает эту шутку ее близость 
к реальности и что эта шутка Рейгана вызвала больше 
возмущения не в самих США, а в остальном мире» [13]. 
Газета социалистов «Arbeiter- Zeitung» отреагировала: 
«Со времени Фрейда мы знаем, что редкие шутки бы-
вают безобидными. Шутки, как и сны (и случайные ого-
ворки) тесно связаны с подсознанием. В них находят вы-
ражение желания, в котором сам человек не хочет при-
знаваться» [11].

Надо признать, что определенный успех австрийской 
пропаганды в навязывании негативного внешнеполити-
ческого имиджа СССР австрийцам, кроется в неумении, 
неспособности, а порой и в нежелании советских идео-
логов и практиков вести напряженную и трудоемкую кон-
трпропаганду, предупреждая подозрения в агрессивно-
сти СССР, нейтрализуя навязываемые австрийскому чи-
тателю и слушателю негативные представления о внут-
ренней и внешней политики своей страны.

В подтверждении отмеченного приведем один 
из примеров. Австрийское радио и телевидение в де-
кабре 1983 года обратилось с просьбой в Посольство 
СССР в Австрии о проведении интервью с Ю. В. Андро-
повым. Были посланы вопросы, называемые среди ди-
пломатов, «предполагаемая концепция вопросов для 
интервью [10, оп. 62, п. 137, д. 16. л.131]. Конечно, во-
просы были поставлены в западном стиле и духе, т.е. 
в них не только проявлялось желание услышать новую 
информацию, но стремление довести свою точку зре-
ния. Некоторые из таких вопросов звучали так: «Гово-
рят, что Вы лично предпочитаете венгерскую экономи-
ческую модель, сильно подчеркивающую потребление, 
частично, даже имеющую элементы частного хозяйства. 
Так ли это? Не хотите ли вы ввести это «венгерский по-
требительский коммунизм» и для своего государств?»; 
«В одной из Ваших первых речей развитие советского 
хозяйства Вы назвали первоначальной целью. То есть 
надо понимать- больше товаров для советских граждан. 
Как вы хотите это сделать? осуществимо ли это без пе-
рераспределения средств расходов на вооружение?»; 
«Действительно ли коммунистическая система Вашего 
образца окаменела, как в этом убеждены еврокоммуни-
сты?» [там же, л.135].

Как же, в конечном счете, решился вопрос об интер-
вью Ю. В. Андропова? Из МИДа СССР вскоре поступил 
ответ, адресованный послу СССР в Австрии М. Т. Ефре-
мову; «Удовлетворить эту просьбу австрийской сторо-
ны не представляется возможным, прежде всего, в си-
лу поступления большого числа подобных обращений, 
а также неприемлемого для нас характера поставленных 
австрийцами вопросов» [10, оп. 62, п. 137, д. 16, л.142].

Приходится констатировать, что советские власти 
того периода не смогли организовать широкий, а глав-
ное –  эффективный фронт сопротивления западным 
агрессивным действиям, направленным на нанесения 
удара по международному имиджу СССР. В Австрии со-
ветская сторона, учитывая высокий уровень межгосу-
дарственных советско- австрийских отношений, допуска-
ла определенный политический флирт. А потому, на наш 
взгляд, советские посольские службы, аккредитованные 
советские корреспонденты газет и радиотелевидения 
не были столь активны и настойчивы в разоблачении 
антисоветских информаций внутри Австрии, донесений 
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правдивых, аргументированных сведений о внутренней 
и внешней политике СССР, к которой бы стал прислуши-
ваться австриец.

Конечно, Посольство СССР в Вене в определенной 
степени участвовало, как принято сейчас говорить и пи-
сать, в «мягкой силе». В документах Архива МИДа РФ 
представлена информация о том, как Посольство СССР 
в Вене вела «разъяснительную работу» среди полити-
ков, государственных служащих политических партий 
путем рассылки Заявления Андропова, организации 
встреч и бесед в Зальцбурге, Линце, Клагенфурте, раз-
личных коммунах» [там же, л.130], как оно провело се-
минар в мае 1983 года на тему «Реальность, проблемы 
и перспективы капиталистической и социалистической 
систем» [там же, л.51]. В мае 1984 года Посол СССР 
в Австрии М. Т. Ефремов писал в МИД о том, как была 
организована поездка группы австрийских журналистов 
в СССР (Жлобин), где они ознакомились со строитель-
ством металлургического предприятия при участии ав-
стрийской стороны; по возвращении австрийские жур-
налисты поделились своими впечатлениями о поездке, 
«их очерки, содержали обстоятельные экономические 
выкладки, доказывающие выгодность сотрудничества 
Австрии с СССР, особенно в нынешние времена без-
работицы и застоя в промышленности»; общая тональ-
ность очерков журналистов, заключал советский посол, 
«позитивная, доброжелательная» [10, оп. 63, п. 140, 
д. 16, л.30].

И всё-таки, доступные архивные документы не да-
ют ощущение масштабности и глубины разъяснитель-
ной деятельности в Австрии советских представителей 
о внутреннем и внешнем положении ССССР, о его успе-
хах и проблемах.

Западные СМИ, вообще, и австрийские, в частности, 
широко использовали для нанесения ущерба внешне-
политическому имиджу СССР его внутреннюю полити-
ку, которая, конечно, была уязвимой для критики. Из-
вестно, что в этот период экономика СССР столкнулась 
с серьёзнейшими трудностями. Явно преувеличивая эти 
трудности, австрийские СМИ доносили их до австрий-
цев. Нашим дипломатам в Вене приходилось только 
констатировать: «В некоторых передачах австрийско-
го радио и телевидения, дается довольно-таки подроб-
ный анализ общественно- политической жизни в нашей 
стране. Однако, делается это крайне односторонне. Пре-
обладает стремление дискредитировать общественно- 
политический строй, как таковой, очернить руководя-
щую роль КПСС… Одной из «излюбленных тем» остает-
ся предвещание экономических трудностей, стремление 
представить социалистический способ хозяйствования 
недееспособным» [10, оп. 62, п. 137, д. 16. л.119].

Советские дипломаты пытались «держать оборону», 
памятуя о том, что «лучшая защита –  это нападение», 
докладывали в Москву, что австрийские публикации 
«по внутренней политике СССР в основном осуществля-
ется по шаблону, характерному для всей австрийской 
буржуазной печати: освещаются либо темы, позволя-
ющие лишний раз опорочит всю социальную систему 
в целом, либо вопросы, в которых капиталистический 
мир чувствует свою уязвимость, и свои недостатки пе-
ренести на советское общество» [10, оп. 63, п. 140, д. 16. 
л.63].

В апреле 1983 года, когда в СССР и других стра-
нах социализма, в коммунистических и социал- 
демократических партиях отмечали 100-летие со дня 
рождения К. Маркса, генсек КПСС Ю. В. Андропов в сво-
ей статье «Учение Карла Маркса и некоторые вопросы 
социалистического строительства в СССР», приурочен-
ной к юбилею классика, сделал сенсационный для то-

го времени вывод: «Если говорить откровенно, мы еще 
не изучили в должной степени общество, в котором жи-
вем и трудимся. Поэтому порой вынуждены действо-
вать, так сказать, эмпирически, путем проб и ошибок» 
[1, с. 20]. Это заявление руководителя КПСС и СССР 
спровоцировало волну публикаций в либеральной прес-
се Австрии с жесткой критикой марксизма. Используя 
вывод Ю. В. Андропова, австрийские СМИ писали, что 
марксизм, как политическая теория, представляет со-
бой во всемирном масштабе «весьма печальное зрели-
ще» [10, оп. 62, п. 137, д. 16. л.36], утверждали о том, 
что «развитие социализма в Советском Союзе» пошло 
не так, как предполагал Маркс» [там же].

В большинстве публикаций, многих передач радио 
и телевидения, утверждали в посольстве СССР в Вене, 
обращают внимание на себя попытки «доказать не со-
стоятельность марксистского учения для современно-
го развития общества, опорочить социализм как систе-
му, воздать должное современному капитализму» [там 
же.л.35].

Проблема прав человека, относящаяся в основном 
к политической сфере жизни общества и государства, 
также активно «эксплуатировалась» Западом и Австри-
ей в нанесении внешнеполитического имиджевого урона 
Советскому Союзу. Администрация Рейгана включила 
в свою антисоветскую программу действий и положение 
о соблюдении прав человека в СССР [9, с. 100]. На эту 
программу живо откликнулась и нейтральная Австрия, 
чье руководство не мало лет пыталось не переносить 
идеологические противоречия на внешнюю политику.

Видный австрийский дипломат Э. Ланц заявлял: 
«Уважение прав человека и содействие им не является 
для Австрии только абстрактным принципом, а является 
практической политикой. Те люди и движение, которые 
во всем мире ведут борьбу с порабощением и ущемле-
нием их прав, могут рассчитывать на то, что в лице Ав-
стрии они встретят друга» [10, оп. 62, п. 137, д. 16, л.113]. 
Он, рассуждая о сложном положении в области прав че-
ловека «во многих частях света», прозрачно намекал 
при этом, конечно, и на СССР и другие страны социа-
лизма [там же].

К темам о диссидентах и нарушениях прав челове-
ка в СССР, по-прежнему, искусственно поддерживался 
интерес общественного мнения в Австрии. В связи с на-
чалом в США, так называемой, неделей прав человека 
на радио и телевидении в декабре 1983 г. транслиро-
валось утверждение о том, что диссиденты в СССР на-
ходятся в психиатрических клиниках [10, оп. 62, п. 137, 
д. 16. л.120].

Советские дипломаты в Вене констатировали в на-
чале 1980-х годов: «Со времени подписания Заключи-
тельного акта Хельсинки Федеральное правительство 
Австрии возвело вопрос о правах человека в ранг госу-
дарственной политики. Австрия одной из первых стран 
Запада поддержала идею американской администрации 
по правам человека и стала активным проводником этой 
политики на социалистические страны Европы» [10, оп. 
61, п. 134, д. 32, л. 22].

Лишь позднее немногим австрийцам дойдет мысль 
о том, что проблема прав человека, поднятая Западом 
и поддержанная Австрией, задумывалась не для того, 
чтобы улучшить состояние с этими правами в СССР, 
а для того, чтобы нанести удар по внешнеполитическо-
му имиджу СССР, ослабить его как главного геополити-
ческого соперника США и Запада.

Что касается выводов, то они могут свестись к сле-
дующему: во-первых, нынешнее участие Австрии в экзи-
стенциональной борьбе против правопреемника СССР –  
России не является чем-то неожиданным; она накопи-
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ла печальный опыт информационно- пропагандистских 
антисоветских действий; во-вторых, для создания поло-
жительного внешнеполитического имиджа России, пре-
жде всего, нужно сделать её могущественной страной; 
в-третьих, следует окончательно избавиться от заиски-
вания перед Западом, стремления ему подражать; в-чет-
вертых, необходимо добиваться всеобщего уважения 
в стране собственных национальных идеалов; в-пятых, 
существует острая потребность в том, чтобы научить-
ся эффективно предупреждать действия, направлен-
ные на нанесение внешнего удара по международному 
имиджу нашей стране, и быть готовым к нейтрализации 
сложившихся или складывающихся негативных, порой, 
мифологических представлений о России.
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THE PARTICIPATION OF THE AUSTRIAN MEDIA IN 
SHAPING THE NEGATIVE FOREIGN POLICY IMAGE OF 
THE USSR IN THE “POST- BREZHNEV” YEARS

Zhiryakov I. G.
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Тhe article is devoted to the analysis of the activities of the Austri-
an media on the formation of a negative foreign policy image of the 
USSR of the “post- Brezhnev” period. It attempts to link the history 
of Austria’s participation in a company organized by the West in the 
early 80s, aimed at damaging the foreign policy image of the USSR, 
and the current existential war of the collective West, including Aus-
tria, against Russia. The paper provides specific facts of the Aus-
trian media’s assistance in biased criticism of the USSR’s foreign 
and domestic policy, which allow us to assess Austria’s unsightly 
role in demonizing the Soviet country. The article concludes that in 
order to create a positive image of Russia in the eyes of the peoples 
of the world, it is necessary, first of all, to make Russia a powerful 
country, to finally get rid of fawning over the West, striving to imitate 
it, to achieve universal respect in the country for its own national 
ideals, to learn how to effectively prevent actions aimed at inflicting 
an external blow to the international the image of our country, and 
be prepared to neutralize existing or emerging negative, sometimes 
mythological, ideas about Russia.

Keywords: foreign policy image, mass media, domestic policy, for-
eign policy, information and propaganda war, Western European 
values, human rights, collective West, existential war.
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Политические права саамов: реформа Закона о саамском округе
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Саамы –  это уникальный этнический народ, проживающий 
на территории Скандинавских стран, Финляндии и России, 
и сохранение их культуры и традиций имеет важное значение 
для мирового многообразия. Политические права саамов и их 
участие в принятии решений, касающихся их общества, явля-
ются ключевыми аспектами обеспечения их прав и интересов. 
Поэтому реформа законодательства о саамском округе может 
иметь долгосрочные последствия для саамского народа и его 
отношений с государственными структурами. В статье рассма-
тривается актуальная проблема политической репрезентации 
и участия саамского народа в Финляндии. Данная статья акту-
альна в контексте защиты прав этнических меньшинств, обес-
печения участия саамов в принятии решений, а также в свете 
изменяющейся политической ситуации в регионе.
Цель. Провести анализ и дать характеристику современное по-
ложение саамов и их политические права в контексте реформы 
закона о саамском округе. Задачи. В статье приводится исто-
рическое развитие политических прав саамов, оценивается те-
кущее положение дел, а также представляются предложения 
по улучшению их политического статуса через изменения в за-
конодательстве. Методология. Для достижения данной цели 
автором были использованы анализ законодательства, вклю-
чая изучение существующего законодательства о саамском 
округе, выявление его проблемных аспектов и потенциальных 
областей для их улучшения. Сравнительный анализ и каче-
ственные анализы международных норм и стандартов в обла-
сти прав коренных народов. Результаты. В статье изложены 
рекомендации по реформированию закона о саамском округе, 
с акцентом на необходимость принятия конкретных мер для 
улучшения политической ситуации саамов в Финляндии. Выво-
ды. Автор утверждает, что на сегодняшний день права саамов 
в Финляндии нуждаются в тщательной корректировке, а также 
требуют разработки специального законодательства, проведе-
ния консультаций с представителями саамского народа, созда-
ния специальных структур защиты прав, обучения и информи-
рования, а также учета международных стандартов о правах 
коренных народов.

Ключевые слова: саамы, саамский парламент, реформы, 
Финляндия, политические права, саамский округ.

Саамы –  это признанный коренной народ Европы, ко-
торый обитает в Норвегии, Швеции, Финляндии и Рос-
сии. Как известно, коренные народы обладают опреде-
лёнными правами, зафиксированными в международ-
ных соглашениях, одним из которых является Конвен-
ция о коренных народах и народах, ведущих племенной 
образ жизни, принятая в 1989 году (К169). Однако стоит 
отметить, что эта Конвенция не была ратифицирована 
в Финляндии.

В последние десятилетия в Финляндии наблюдается 
положительная динамика в политической сфере, каса-
ющейся решения вопросов, связанных с саамами (куль-
турные, политические, социальные и законодательные 
аспекты). На протяжении ряда лет были приняты зако-
ны и инициативы, которые формально укрепили права 
саамского народа, включая доступ к образованию и ус-
лугам на саамском языке. Эти изменения создали но-
вые возможности для политической активности саамов 
и значительно увеличили их влияние как народа. В на-
стоящее время обсуждается вопрос, связанный с изби-
рательными правами саамов.

Актуальность
На вопрос о внесении изменений в законодательство 

о саамских округах Финляндии влияют следующие фак-
торы.

Во-первых, политические факторы. Большое значе-
ние придается активному участию и влиянию политиче-
ских институтов в принятии решений по реформирова-
нию законодательства, касающегося саамского наро-
да, является отсутствие продуктивного взаимодействия 
между правительством Финляндии и саамским парла-
ментом на регулярной основе.

Во-вторых, законодательные факторы. В междуна-
родных и национальных документах отсутствует четкое 
определение того, кто представляет собой «саамский 
народ». В настоящее время в Финляндии действует за-
кон, регулирующий политические права саамского наро-
да, однако международные критерии, изложенные в де-
кларациях ООН и Конвенции МОТ № 169, Финляндией 
не ратифицированы.

На сегодняшний день в Финляндии стоит важный во-
прос о реформировании Закона о саамском округе, ко-
торый вынесен на политическую повестку с 2016 года 
и в настоящий момент остается нерешенным. Основным 
требованием со стороны саамских представителей явля-
ется решение вопроса об определении «саами» на зако-
нодательном уровне. В связи с этим представители саам-
ского меньшинства обеспокоены предоставлением права 
голоса на выборах в саамский парламент, а также сопут-
ствующими вопросами об исторических правах на землю, 
на собственность и связанные с ними документами.

С другой стороны, у финских представителей суще-
ствует большое недоверие к саамскому парламенту, так 
как реформа может исключать людей из избирательного 
права, которые идентифицируют себя саами. Таким об-
разом, эта одна из причин отсрочки реализации данной 
реформы в области прав саамов, так как вопрос доволь-
но противоречивый.

Указанные права необходимо утвердить в соответ-
ствии с финской правовой системой, независимо от ра-
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тификации К169, так как её ратификация не может при-
вести к их аннулированию. При обсуждении данных во-
просов было предложено создать Комиссию по установ-
лению истины и примирению по аналогии с североаме-
риканской модели, как это было предложено Парламен-
том саами, для урегулирования споров в отношениях 
между государством и саами [2]. При этом обсужде-
нии была выражена озабоченность в связи с застоем 
в реализации прав саамов и необходимостью срочного 
исправления ситуации.

Саамы, как было указано выше, являются единствен-
ным признанным коренным народом в Европейском Со-
юзе. С точки зрения конституционного и международ-
ного права это даёт признание на международном уров-
не. Тем не менее, в международном праве отсутству-
ет универсальное определение коренных народов, что 
может вызывать конфликты и недопонимание между 
представителями этих народов и государственными ор-
ганами. В связи с этим коренные народы выражают не-
довольство по поводу официальных определений, кото-
рые устанавливаются государствами, подчеркивая свое 
право на самоопределение.

Коренные народы считают, что их представительные 
институты (например, Саамский парламент) имеют ис-
ключительное право определять себя как коренной на-
род и определять, кто принадлежит к этой группе. При-
надлежность к группе включает в себя как групповую, 
так и индивидуальную самоидентификацию [2].

Определение «коренного народа» было отмечено 
у Специального докладчика ООН Хосе Мартинес Ково 
1980-х гг и Конвенции МОТ № 169 от 1989 года (табл. 1).

Таблица 1. «Коренной народ» по определению ООН и К169 [3]

Специальный докладчик ООН 
Хосе Мартинес Кобо 1980‑х 

годах

Конвенция МОТ № 169 (не дей‑
ствует в Финляндии)

Коренные народы:
имеют историческую преем-
ственность и принадлежность 
с географическим районом, 
который они населяют;
считают себя отличными 
от окружающего общества;
занимают недетерминирован-
ную позицию по отношению 
к окружающему обществу;
хотят сохранить, развить 
и передать будущим поколе-
ниям земли своих предков; 
этническую идентичность 
как основу преемственности 
через собственную культуру, 
социальные институты и пра-
вовые системы.

Коренный народы:
проживают в независимых 
странах, имеют иные социаль-
ные, культурные и экономи-
ческие условия, которые от-
личают их от остальной части 
национального сообщества 
и чей статус полностью или 
частично регулируется их соб-
ственными обычаями или тра-
дициями, либо специальными 
законами или правилами;
проживают в независимых 
странах, считаются коренны-
ми, так как населяли данную 
территорию до завоевания или 
заселения страны до установ-
ления нынешних государствен-
ных границ независимо от их 
правового статуса, сохранили, 
полностью или частично, свои 
собственные социальные ха-
рактеристики, экономические, 
культурные и политические 
институты.

Таким образом, ближе всего к определению «корен-
ной народ» подошел специальный докладчик ООН Хосе 
Мартинес Кобо, который дал свое рабочее определение 
в 1980-х годах [3]. Исходя из таб. 1, при соблюдении вы-
шеуказанных условий, «суверенное право и власть этих 

общин решать, кто принадлежит к ним, без вмешатель-
ства извне, будут защищены». Таким образом, речь идет 
прежде всего о правах общины как группы.

Однако, К169 не дает определения коренных на-
родов, но описывает народы, которые подпадают под 
ее действие и которые будут находиться под защитой 
Конвенции [4]. Таким образом, К169 прямо указывает 
на права народов и их самоидентификацию, также опре-
делены объективные и субъективные критерии, приме-
няющиеся к отдельным представителям коренных на-
родов.

К объективным критериям можно отнести:
– конкретный коренной народ, соответствующий поло-

жениям Конвенции;
– признание и принятие конкретного лица в качестве 

члена своей группы или нации (групповое принятие).
Субъективным критерием является самоидентифи-

кация, т.е.
– группа считает себя коренным народом или племе-

нем по трактовке конвенции;
– конкретное лицо идентифицирует себя как принад-

лежащее к этой группе или народу.
Позже, 13 сентября 2007 года, была принята Декла-

рация ООН о правах коренных народов, которая гласит, 
что коренные народы и принадлежащие к ним лица име-
ют право принадлежать к коренной общине или нации 
в соответствии с их существующими традициями и обы-
чаями [5]. Осуществление этого права не должно приво-
дить к дискриминации. Декларация обязует, чтобы пра-
вовые обычаи, традиции, политика и практика коренных 
народов соответствовали международным признанным 
стандартам в области прав человека, включая избрание 
в институты.

Согласно Декларации, коренные народы имеют пра-
во:
– определять свою самобытность или принадлежность 

к народу в соответствии с их обычаями и традиция-
ми;

– определять структуру своих институтов и выбирать 
их членов самостоятельно;

– на защиту от лишения собственности и разрушения 
культуры.
В Конституции Финляндии в § 14, саамы признаются 

как коренная народность, имеющая право на использо-
вание своего родного языка при общении с властями 
[1]. В 1995 г. парламент Финляндии «Eduskunta» принял 
Закон о саамских округах № 974 от 17 июля 1995 года. 
В параграфе § 1 данного закона говорится, что саамы, 
являются коренной народностью, должны получить га-
рантированную культурную автономию внутри районов 
своего проживания в отношении своего языка (колтан-
сааме, инаринсааме и нордисааме) и культуры [6]. Да-
лее это положение усиленно в параграфе 5 «саамский 
парламент обязан заниматься проблемами, связанными 
с саамским языком и культурой и прочими их проблема-
ми как коренной народности» [6].

Закон о саамских округах от 17 июля 1995 г. поста-
новляет в параграфе § 9, что власти обязаны обсуждать 
все вопросы с саамским парламентом, касающиеся 
крупномасштабных и значительных мер, которые могут 
оказать прямое и конкретное воздействие на статус са-
ами как коренного народа и которые касаются исконной 
территории саами [6]. Поэтому в Финляндии, в отличие 
от Швеции и Норвегии, саамские законы наделяют вла-
сти обязанностью вести переговоры по различным во-
просам. [6].

Важным положением является внесение саамов 
в список избирателей Саамского парламента, что оз-
начает –  человек может голосовать и выдвигать свою 
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кандидатуру на выборах в Саамский парламент. Одна-
ко, культурное самоуправление носит ограниченный ха-
рактер и не является обязательным для правительства 
и властей Финляндии.

Определение саами содержится в Статье 3 «Закона 
о саамских округах», в которой отмечено, что человек 
должен идентифицировать себя саамом, при объектив-
ных причинах и условиях [6]:

1) что он или хотя бы один из его родителей, бабу-
шек и дедушек изучали язык саами в качестве своего 
родного языка;

2) что он или она является потомком человека, ко-
торый внесен в земельный, налоговый или переписной 
реестр как фельдшер, лесник или рыбак;

3) что хотя бы один из его родителей зарегистриро-
ван или мог быть зарегистрирован в качестве избирате-
ля на выборах в Делегацию саами или Парламент саами.

Несмотря на то, что данная статья закрепляет опре-
деление народа саами, на практике она определяет кри-
терии для включения в избирательный список Парла-
мента саами. Это означает принадлежность кандида-
та к живой саамской общине, культуре или коллективу. 
Однако, определение саами –  это политический вопрос, 
связанный с избирательным правом. Самоидентифика-
ция в определении саами означает, что человек считает 
себя саамом и даёт разрешение на внесение в список, 
сравнимый с этническим регистром.

Необходимо учесть тот факт, что саамы не представ-
лены в финском парламенте. Но важно отметить, что 
парламентские комитеты проводят консультации и слу-
шания с представителями саамского парламента. Также 
политические программы народа саами не могут утвер-
ждаться ни одной политической партией Финляндии, так 
как в их программах не включались и не формулирова-
лись четко политические цели в отношении саамов. Тем 
не менее, саамы избираются в муниципальные админи-
страции как представители финских партий в саамских 
муниципалитетах в Северной Финляндии [8].

Выборы в саамский парламент в Финляндии пред-
ставляют собой голосование за конкретных кандидатов, 
но представители не организованы в партии. Поэтому 
в Финляндии есть только одна сильная политическая 
структура (саамский парламент), представляющая ин-
тересы саамского народа.

Следует отметить, что с 1952 года определение ко-
ренного народа саами основывалось исключительно 
на языке, но в 1995 году был добавлен дополнитель-
ный «лапландский» критерий [8]. Парламент саами из-
начально выступал против данного определения саами 
и требовал восстановить критерий языка как единствен-
ный объективный. Лапландский критерий в определении 
саами (2-й пункт закона о саамском округе) является ла-
зейкой в Законе 1995 года, через которую этнические 
финны могут голосовать и выставлять свою кандидату-
ру на выборах в Парламент саами, не являясь коренным 
народом саами. Несмотря на то что этнические саамы 
и этнические финны считались людьми, ведущими ла-
пландский образ жизни, такой как рыболовство, охота 
и оленеводство, вторые не являются коренными наро-
дами, в отличие от первых, которые называли себя сво-
им родным именем –  sápmelaš (саами). Основы языко-
вой политики для саамского меньшинства закреплены 
в Конституции Финляндии на положениях Конституции 
Финляндии, а основой определения саами является про-
исхождение человека от саамов (предложение прави-
тельства 1994 года).

В настоящий момент трудно утверждать, что человек 
или его предки были внесены в налоговый или земель-
ный реестр в прошлом, поэтому саамская идентичность 

определяется современной живой саамской культурой 
и общиной. По этой причине так называемое опреде-
ление саамов (по закону 1995 года), охватывает три по-
коления [6]. Саамы определяют свою идентичность че-
рез проявление культурных аспектов в развитии обще-
ства. Так, например, человек живет в саамской семье, 
разговаривает на саамском языке, сохраняет традиции 
и образ жизни своих предков. Таким образом, саамская 
самоидентификация определяется культурой, а не гена-
ми в каком-либо дальнем поколении. Человек имеющий 
саамский культурный код и является в данном контек-
сте истинным саамом. Даже если хоть один из близких 
родственников был саамом, это еще не значит, что вы 
принадлежите к живой саамской культуре 2020-х годов.

Толкование определения «саами» закреплено в Вер-
ховном административном суде Финляндии (Korkein 
hallinto- oikeus далее KHO), а не в Парламенте саами. 
Данный аспект является противоречивым относительно 
международного права, так как нации имеют право са-
мостоятельно решать о принадлежности к той или иной 
нации. Согласно Декларации ООН, коренные народы 
имеют право определять свою идентичность или при-
надлежность в соответствии со своими обычаями и тра-
дициями, а также право определять структуру своих ин-
ститутов и избирать их членов в соответствии со своими 
собственными процедурами (Статья 33) [5].

Существует также другая проблема по определению 
саами со стороны KHO, которая значительно видоизме-
нялась на протяжении многих лет. Объективные крите-
рии (параграфы 1–3 определения саами) не учитывают-
ся KHO, так как использует общую оценку, которой нет 
даже в Законе о саами. Это означает, что кандидат мо-
жет быть включен в избирательный список Саамского 
парламента, даже если он не соответствует ни одному 
из объективных критериев. Исследователь Леена Хей-
нямяки утверждает, что анализ решений KHO 2015 года 
показывает проблематичность общей оценки KHO [9]. 
По её мнению, KHO не может оценить саамский статус 
отдельных лиц, и поэтому исследователь предполага-
ет использовать трактовку определения в соответствии 
с Законом о саамском округе, которую дал законода-
тель. Данный вопрос не снимался в последующие годы. 
KHO вновь вернулся к традиционной линии толкования, 
т.е. подразумевает критерий саамского языка через ин-
терпретацию до третьего поколения.

Органы ООН по контролю за соблюдением догово-
ров о правах человека вынесли несколько постановле-
ний о нарушениях Финляндии по этому поводу [10]. 
В частности отмечено, что в Финляндии существует на-
рушение прав человека в связи с избирательным спи-
ском в парламент саами. Финляндия также нарушает как 
Конвенция ООН о гражданских и политических правах, 
Конвенцию ООН по правам человека, вступившую в си-
лу в Финляндии в 1976 году, а также Конвенцию ООН 
о ликвидации всех форм расовой дискриминации [10]. 
Нарушения прав человека в Финляндии были выявлены 
в 2019 и 2022 годах.

В 2019 году Комитет ООН по правам человека вы-
нес два важных решения по KHO и общему обзору. Ко-
митет по правам человека (далее UNCHR) установил, 
что решения КHO от 2011 и 2015 годов нарушают права 
человека. UNCHR особо отметил, что Финляндия обяза-
на пересмотреть раздел 3 Закона о Парламенте саами 
(определение саами), чтобы обеспечить избирательное 
право на практике для соответствия права народа саами 
на внутреннее самоопределение [11]. Финляндия также 
обязана принять необходимые меры для предотвраще-
ния подобных нарушений в будущем.
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UNCHR указывает на то, что общее толкование KHO 
раздела 3 Закона об округе саами не основано на разум-
ных и объективных критериях. Таким образом, решения 
KHO о включении 93 человек в 2015 году в список изби-
рателей были неправомерны, так как были принята во-
преки решениям Парламента саами [11]. Они нарушили 
статью 25 Декларации прав человека, как отдельно, так 
и в сочетании со статьей 27, и были истолкованы в све-
те статьи 1. UNCHR отмечает, что с 2011 года KHO уже 
отступал от формулировки статьи 3 Закона о парламен-

те саами, применяя свою собственную «общую оценку» 
вместо объективных критериев, предусмотренных За-
коном [11].

Реформа Закона о саамских округах подготавлива-
лась на протяжении нескольких правительств, а также 
была включена в программы правительств бывшего 
премьер- министра Санны Марин (2019–2023 гг.) и ны-
нешнего Петтери Орпо. Закон о парламенте саами дей-
ствует уже 29 лет. В первоначальный закон 7 раз вноси-
лись поправки, в том числе 2 раза в 2020 г.

Рис. 1. Изменения в Законе о саами [12]

На рисунке 1 показано, в какие года 79 статей зако-
на были изменены. Предложение правительства о зако-
нах, вносящих поправки в Закон об округе саами и главу 
40, раздел 11 Уголовного кодекса, было представлено 
в парламент 17 ноября 2022 года. Законопроект не смог 
быть доработан в парламенте в течение парламентского 
срока 2019–2022 годов и прекратил свое действие.

В 2022 году Комитет ООН по ликвидации расовой 
дискриминации (далее КЛРД) впервые вынес решение 
о нарушении Финляндией Конвенции ООН в вопросе 
о лицах, включенных в избирательный список Парла-
мента саами. Ожидается, что нынешнее правительство 
Финляндии в срочном порядке начнет пересмотр ста-
тьи 3 Закона об округе саами.

Реформа Закона о саамском округе, основанная 
на докладе Комитета генерального секретаря Пекки Ти-
монена (2021), позволит устранить эти нарушения прав 
человека. Реформа закона о саамском округе на основе 
доклада комиссии Тимонена включена в правительствен-
ную программу премьер- министра Петтери Орпо. Пред-
ложение правительства на рассмотрение было предо-
ставлено 14 декабря 2023 года. Цель предложения –  обе-
спечить реализацию права народа саами на самоопреде-
ление, улучшить условия для самоуправления и функци-
онирования парламента саами, а также исправить недо-
статки, отмеченные Комитетом ООН по правам человека 
и Комитетом по расовой дискриминации [12, p. 1].

Предлагается изменить определение «саами», что-
бы речь шла о внесении лица в избирательный список 
Парламента саами, то есть о праве голоса на выбо-
рах, а не о том, кто должен считаться саами в целом. 
По сравнению с предыдущим законопроектом смягчено 
обязательство сотрудничать и консультироваться, а так-
же исключены положения о запрете нанесения ущерба 
культуре саами. Кроме того, были добавлены положе-
ния, обеспечивающие беспрепятственное рассмотре-
ние дела, особенно в срочных случаях. В законопроект 
было добавлено положение о составе окружных судов, 
предложенное Парламентом саами. Саамы имеют право 
самостоятельно определять, кто является саами через 
реформирование объективных условий для включения 
в избирательный список, которые будут разработаны 
в сотрудничестве с Парламентом саами и расширения 
состава Избирательной комиссии [12 p. 32]. При фор-
мулировании объективных критериев будут учитываться 
положения парафированной Конвенции северных саа-
мов. Процедура обжалования внесения в список избира-

телей будет реформирована таким образом, чтобы пер-
вым реальным уровнем обжалования стал независимый 
и автономный апелляционный совет. Его решения мож-
но будет обжаловать в KHO, если тот разрешит подать 
апелляцию. Список избирателей будет составлен заново 
на основе пересмотренных критериев приемлемости [12, 
p. 42]. Планируется, что реформа закона вступит в силу 
1 июля 2024 года.

Профессор Вела- Пекки Лехтола утверждает, что 
определение саами не вызывало особых споров 
до 1990-х годов, однако после принятия К169, которая 
по факту дает саамам право принятия решений в отно-
шении саамских земель, вопрос стал ребром внутренней 
политики Финляндии [13].

Лехтола отмечает в своей книге Saamelaiskiista («Са-
амский спор»), что Парламент саами считает увеличе-
ние «несаамских членов» вредит первоначальной цели 
определения саамов, которая подразумевает защиту 
прав нынешнего саамского населения на язык и культур-
ную традицию. А увеличение населения за счет финноя-
зычного и финнизированного населения будет означать, 
что саамский язык и культура могут потеряться в культу-
ре большинства [13].

Таким образом, в Финляндии существует большой 
нерешенный политический вопрос с определением саа-
ми и его статусом как внутри страны, так и на мировой 
арене. Нарушение прав коренных народов было отмече-
но Комиссией ООН, поэтому в 2024 году правительству 
Петтери Орпо необходимо реализовать предвыборную 
программу по разрешению данного вопроса. Концепция 
«статус саама» не имеет ни юридической, ни политиче-
ской основы в Финляндии. По словам профессора Рауны 
Куокканен, в Финляндии нет законов, подобных Закону 
об индейцах в Канаде, в котором существует понятие 
«статус индейца» [7]. Исследователь Лаура Юнка- Айкио 
открыла недавние дебаты в Северной Америке о фено-
мене расового перемещения, когда люди, не принад-
лежащие к коренным общинам, стали причислять се-
бя к коренному населению по меркантильным причинам 
или без какой-либо связи с коренным народом [15]. Она 
сравнивает это явление с антисамоанским неолапланд-
ским движением, получившим широкое распростране-
ние в Финляндии в 1990-х годах.

Для того, чтобы защитить политические права саа-
мов в Финляндии, необходимо принять законы и полити-
ку, которые признают и уважают их культуру, традиции 
и язык. Это может включать в себя создание специаль-
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ных законов о правах коренных народов, обеспечение 
представительства саамов в правительстве и других по-
литических институтах, а также финансовую поддерж-
ку и развитие саамских образовательных и культурных 
программ. Важно также проводить консультации с саам-
скими общинами и учитывать их мнение при принятии 
решений, которые могут затронуть их права и интересы.

В Финляндии определение кто такие саамы может 
быть принято на законодательном уровне путем разра-
ботки и принятия специального закона о правах саамов. 
Этот закон может содержать четкое определение саа-
мов, их культурных и традиционных особенностей, а так-
же их прав на использование территории и ресурсов.

Процесс разработки закона о правах саамов может 
включать в себя обсуждение в парламенте, проведение 
публичных слушаний, а также консультации с эксперта-
ми по правам коренных народов. После принятия закона 
его реализация может быть осуществлена через созда-
ние специальных институтов или комиссий, ответствен-
ных за защиту прав саамов и контроль за соблюдением 
закона.

Для того чтобы прекратить нарушать политические 
права саамов, Финляндия может предпринять следую-
щие шаги:

1. Разработка специального закона о правах саамов. 
Финляндия может разработать и принять закон, который 
четко определит политические права саамов, их право 
на участие в принятии решений, а также их представи-
тельство в политических институтах.

2. Консультации с саамским народом. Проведение 
консультаций с представителями саамского народа для 
выявления их потребностей, мнений и предложений 
по улучшению политической ситуации и защите их прав.

3. Создание специальных органов для защиты прав 
саамов. Финляндия может создать специальные инсти-
туты или комиссии, ответственные за защиту полити-
ческих прав саамов, контроль за соблюдением законо-
дательства и рассмотрение жалоб на нарушения прав.

4. Обучение и информирование. Проведение обуча-
ющих программ и информационной кампании о поли-
тических правах саамов для членов парламента, госу-
дарственных служащих, а также для самого саамского 
народа.

5. Учет международных стандартов Финляндия мо-
жет учитывать международные нормы и стандарты 
о правах коренных народов, такие как Конвенция МОТ 
№ 169 и Декларация ООН о правах коренных народов, 
при разработке и принятии законодательства, а также 
в процессе реализации политики по защите прав саа-
мов.

Эти шаги могут помочь Финляндии улучшить поли-
тическую ситуацию и защитить политические права са-
амов.
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SAMI POLITICAL RIGHTS: REFORM OF THE SAMI 
DISTRICT ACT

Yulova A.
St. Petersburg State University

The Saami are a unique ethnic people living in the Nordic coun-
tries, Finland and Russia, and the preservation of their culture and 
traditions is important for world diversity. The political rights of the 
Sámi and their participation in decisions concerning their society are 
key aspects of safeguarding their rights and interests. Reform of the 
Sami District Act may therefore have long-term consequences for 
the Sami people and their relations with governmental structures. 
This article focuses on the current issue of political representation 
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and participation of the Sami people in Finland. The article is rele-
vant in the context of protecting the rights of ethnic minorities, ensur-
ing Sami participation in decision- making, and in light of the chang-
ing political situation in the region.
Aim. To analyse and characterise the current situation of the Sami 
people and their political rights in the context of the reform of the 
Sami County Act. Task. The article examines the historical devel-
opment of the political rights of the Sami, the current situation and 
proposals for improving their political status through changes in leg-
islation. Methods. To achieve this objective, the author used legisla-
tive analysis: an examination of the existing legislation on the Sami 
District, its problematic aspects and potential areas for improve-
ment. Comparative analyses and qualitative analyses of internation-
al norms and standards on indigenous peoples’ rights. Results. Rec-
ommendations for reforming the Sami District Law are offered. The 
article calls for concrete measures to improve the political situation 
of the Sámi in Finland. Conclusions. The author states that, to date, 
Sami rights in Finland need careful elaboration and require special 
legislation, consultation with the Sami people, special rights protec-
tion bodies, training and information, and consideration of interna-
tional standards on the rights of indigenous peoples.

Keywords: Saami, Saami Parliament, reforms, Finland, political 
rights, Saami county.
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В статье представлен результат социологического исследова-
ния, проведённого в Луганской Народной Республике (ЛНР) 
и Донецкой Народной Республике (ДНР) во второй полови-
не 2024 года (серия фокус- групп и глубинных интервью). Его 
актуальность обусловлена сложностью и новизной проблем 
интеграции в российское пространство молодежи новых субъ-
ектов, вошедших в состав Российской Федерации в 2022 году. 
Вооруженный конфликт, вызванный глубоким социально- 
политическим кризисом на Украине, повлек за собой потреб-
ность в самоопределении и последующей трансформации 
идентичностей, связанной с перестройкой представлений мо-
лодежи присоединенных территорий о себе, своем регионе, 
месте в истории России и Украины и их особой роли в совре-
менном мире. В результате исследования получены данные, 
свидетельствующие о наличии существенного уровня обще-
российской идентичности у респондентов и выявлены особен-
ности, позволяющие интенсифицировать работу государствен-
ных структур по данному направлению.

Ключевые слова: Общероссийская идентичность, обществен-
ное сознание, гражданская идентичность, молодёжная поли-
тика, интеграция, молодёжь новых территорий, молодые люди 
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30 сентября 2022 года президент Владимир Путин 
подписал указ о вхождении в состав России четырех но-
вых регионов –  Донецкой и Луганской народных респу-
блик, Запорожской и Херсонской областей. Ранее абсо-
лютное большинство жителей этих субъектов поддержа-
ли решение о вступлении в состав Российской Федера-
ции на референдуме.

Территория России после присоединения новых ре-
гионов увеличилась на 108,9 тыс. квадратных киломе-
тров. А вот подсчитать новых жителей страны оказалось 
сложнее вследствие кризисных событий, сотрясавших 
данные земли в течение десятилетия, и растянутого про-
цесса паспортизации. По довоенным подсчётам и со-
гласно украинским данным, подвергаемым постоянным 
манипуляциям, на территории четырёх искомых обла-
стей Украины проживали 8,1 млн человек. Ряд отече-
ственных источников уже после вхождения новых регио-
нов в состав России, назвали цифру 6,2 млн человек [1]. 
А согласно данным МВД и бюджету Федерального фон-
да обязательного медицинского страхования (ФОМС) 
прогнозная численность населения в новых субъектах 
России на 1 января 2024 года определена в количестве 
3 227 429 человек [2].

Конечно, и эти данные нельзя считать финальными. 
Значительная часть беженцев ждут окончания вой ны, 
чтобы вернуться в свои дома, как с территории России, 
так Украины или Евросоюза. Активный поток «возвра-
щенцев» уже наблюдается в тех районах, где ведётся 
активное жилищное строительство, например, в Мариу-
поле. Пополняется население и за счёт переселенцев 
с других территорий страны, прибывших для исполнения 
военного долга или в качестве рабочей силы для вос-
становления регионов. За рамками подсчётов остаются 
и люди, всё ещё проживающие на оккупированных тер-
риториях Российской Федерации.

А жизнь в прифронтовых, по сути, землях не оста-
навливается. Правительство России направляет значи-
тельные средства на восстановление социальной, жилой 
и административной инфраструктуры, в первую очередь 
имея в виду базовые потребности населения и особен-
но его самой активной и перспективной части –  молодё-
жи. Ремонт и строительство школ, институтов, универ-
ситетов, заведений для занятий спортом и творчеством, 
развитие волонтерской деятельности, организация вне-
учебной активности –  всё это стало приоритетом первых 
государственных программ развития новых территорий.

На заседании Государственного Совета, посвящён-
ного вопросам реализации молодёжной политики в со-
временных условиях, ещё в конце 2022 года заместитель 
председателя правительства Татьяна Голикова заявила: 
«Молодежная аудитория сегодня в России насчитывает 
40 млн человек. Совсем недавно 1 млн 160 тыс. моло-
дых людей присоединились к нам с новых территорий. 
И наша задача –  активно вовлекать их в общественную 
жизнь страны» [3].

Для реализации данной задачи в первую очередь 
необходимо исследовать ценностные и мировоззрен-
ческие основания молодёжных групп на новых терри-
ториях, учитывая все непростые обстоятельства жизни 



№
 1

  2
02

5 
 [С

ГЗ
]

298

в условиях вой ны, пропаганды и борьбы идеологиче-
ских установок, с которыми особенно часто сталкива-
лись именно юные представители местного населения. 
Целью данного исследования также стало определение 
рисков и перспектив формирования общероссийской 
идентичности молодёжи новых субъектов России.

В этом контексте важно уточнить содержание и зна-
чение самого понятия российской идентичности, по-
скольку оно отличается многогранностью и неопреде-
ленностью. Исследователи трактуют данное понятие 
по-разному. Под понятием российской идентичности 
можно понимать знания о стране, ее истории и культуре 
и воспитание патриотизма [4], рассматривать не толь-
ко как отождествление с определенной общностью, 
но и как представления о себе [5]. Российские авто-
ры также отмечают, что идентичность включает в себя 
не только отождествление с гражданами своей страны, 
но и представление об этом обществе, чувство ответ-
ственности за него, понимание его интересов [6].

Вопросу формирования идентичности, проблемам 
гражданской идентичности, взаимосвязи гражданской, 
этнической и региональной идентичностей посвящены 
многие труды отечественных и зарубежных исследова-
телей: А. Г. Асмолова, И. О. Тюриной, И. Г. Беляковой, Во-
долажской Т. В., П. Бергера, Т. Лукмана [7–11].

Изучением проблематики идентичности жителей но-
вых субъектов РФ преимущественно занимаются иссле-
дователи, проживающие непосредственно в новых реги-
онах: В. И. Теркулов и К. В. Черкашин. Однако эти работы 
посвящены историческим аспектам, либо более узкой 
тематике [12, 13].

В ходе работы были проведены 6 фокус- групп в Лу-
ганске и Мариуполе с представителями старших классов 
общеобразовательных учреждений, высших учебных 
заведений и средних специальных учебных заведений. 
Также взяты 12 глубинных интервью у молодых людей, 
которые уже работают в самых разных сферах экономи-
ки ЛНР и ДНР. Кроме того, проведены 6 экспертных ин-
тервью со специалистами данных регионов, имеющими 
отношение к развитию молодёжной политики.

Особенности территориальной идентичности
Исследователям социально- демографических страт 
на новых территориях России приходится сталкиваться 
с существенной неоднородностью проживающего на них 
населениях и рыхлой, раздёрганной большими истори-
ческими событиями идентичностью, что произошло как 
в результате многопоколенческого травмирующего опыта, 
так и в рамках одного поколения или кризисных процес-
сов, актуальных прямо в данную минуту.

Жители исторического региона Новороссии, зна-
чительную часть которого и составляют четыре новых 
субъекта Российской Федерации, после развала Совет-
ского союза сохранили пророссийскую ориентацию, рус-
скую идентичность и существовали в рамках русского 
культурного пространства. Затем долго, в течение двух 
десятилетий, естественным образом сопротивлялись по-
пыткам украинизации просто в силу тотального домини-
рования русского мира.

Катастрофические события гражданской вой ны 
2014 года раскололи регион. Часть созданных Луганской 
и Донецкой народных республик отринули не только 
власть киевского режима, но и налёт новой украинской 
идентичности вместе с языком, документооборотом, 
символами и идеологией, полностью вернувшись в со-
циокультурное пространство России. Тогда как оккупи-
рованные территории ЛНР и ДНР испытали сильнейшее 
давление со стороны Украины и массивную программу 

украинизации, которая коснулась как культурного, так 
и гражданского, образовательного, бюрократическо-
го сегментов общества. Сторонники России либо уеха-
ли сами, либо были репрессированы и изгнаны. После 
освобождения данных территорий ситуация большого 
«переселения» коснулась эти земли вновь: бежали уже 
активные сторонники украинского правительства.

Мировоззренческие пертурбации происходили 
и на землях Херсонской и Запорожской областей: здесь 
местное население после 2014 года безо всякого давле-
ния начало перестраиваться на украинские стандарты, 
поскольку в свете Минских соглашений и необходимо-
сти гражданского выбора перестало ориентироваться 
на Россию, разочаровавшись в идеях «русской весны» 
либо сделав практичный выбор в пользу актуального ки-
евского режима.

Особенно болезненно все эти исторические ка-
таклизмы переживало именно молодое население Но-
вороссии, которое по тем или иным обстоятельствам 
оставалось на своей Родине. С одной стороны, имен-
но через образовательные и общественные программы 
на них влияли различные идеологические и мировоз-
зренческие проекты России и Украины, противополож-
ные по содержанию. С другой стороны, молодые люди 
всё же оставались в рамках широкого (и скорее москва-
центричного) культурного пространства, куда менее ре-
гулируемого государством.

Исследователям приходится иметь в виду, какое ко-
личество времени те или иные респонденты находились 
в инаковом мировоззренческом поле, как долго в своих 
стремлениях, образовательных и карьерных траектори-
ях, ориентировались на то или иное государство.

В этом свете, мы можем зафиксировать, что для мо-
лодых людей в Луганске практически всех возрастов 
(от 18 до 35 лет) совершенно не актуален украинский 
период жизни: «Украина –  вот как за стеклом. Мы уже 
не воспринимаем и не слышим»; «Украина –  это что-то 
вообще из другой жизни». Свой житейский опыт они 
преимущественно анализируют сквозь призму двух 
исторических вех: в непризнанной республике и после 
вхождения в состав России. Отсюда надежды на посте-
пенное улучшение качества жизни, динамику которого 
они отмечают последние два года, и отчасти разочаро-
вание «неполноценным», медленным доведением каче-
ства среды обитания до общероссийских стандартов.

Тем не менее, мировоззрение молодых луганчан 
можно считать соответствующим среднероссийскому, 
как с точки зрения выстраивания образа будущего, так 
и в смысле актуального культурного пространства, по-
требляемой продукции кино- и музыкальной индустрии, 
книжного рынка, телевизионных шоу, ориентации на ку-
миров молодёжных субкультур. Среди них есть как 
представители российского сегмента шоубизнеса, так 
и международного, но практически отсутствуют продук-
ты украинского производства, за исключением сериала 
«Сваты».

Похожая картина наблюдается и в Мариуполе, 
но с важными нюансами. Здесь исследователи обязаны 
учесть, что молодые респонденты как правило представ-
ляют семьи с пророссийскими взглядами, а значит они 
не покидали культурное пространство России или ста-
рались сохранить отдельные его парадигмы (праздни-
ки, обряды, традиции). При этом можно уверенно заяв-
лять (об этом говорят многие респонденты), что в городе 
осталось значительное количество сторонников Украи-
ны с соответствующими проукраинскими убеждениями.

В то же время существенную часть своей жизни мо-
лодые люди Мариуполя провели в условиях сильного 
пропагандистского украинского влияния в рамках обра-
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зовательных систем. Они могут сравнивать свою жизнь 
«при Украине и при России», касаясь, в первую очередь 
среды обитания, разрушенной событиями весны 2022 го-
да. Нужно учесть сильную местную идентичность: Ма-
риуполь –  город промышленный, портовый, трудовой, 
отсюда сильный запрос на качественные рабочие места 
и быструю динамику восстановления не только социаль-
ной, но и промышленной инфраструктуры.

Тогда как в Луганске местная идентичность размыта: 
город потерял статус машиностроительного центра юга 
после развала СССР и не обрёл новое лицо. Местным 
молодым жителям сложнее нарисовать образ будущего: 
Луганская область –  это вообще о чем? Поэтому здесь 
сильнее «переселенческие настроения», желания про-
должить обучение и работу в иных регионах России. Бо-
лее того, ещё более удивительно слышать от молодых 
людей готовность отказаться от статуса жизнь в област-
ном центре и присоединить Луганскую область, напри-
мер, к Ростовской области: по общему представлению 
это будет способствовать повышению качества жизни 
до общероссийских стандартов.

Ценностные установки
Несмотря на ряд мировоззренческих различий в пред-
ставлениях молодёжи Мариуполя и Луганска, спрово-
цированных историческими и кризисными событиями, 
можно отметить практически идентичное ценностное поле 
респондентов. В первую очередь это триада:
– семейные ценности (крепкая семья, уважение к ро-

дителям, стремление к деторождению);
– материальный успех (достаток, карьера, собствен-

ное жильё);
– стабильность (безопасность, уверенность в буду-

щем, гарантия рабочих мест, свобода передвиже-
ния).
Перечисленные ценности не вступают в противоре-

чие, а обязательно дополняют друг друга, составляя же-
лаемый образ будущего: в крепкой неразделённой се-
мье, с хорошим образованием и высокооплачиваемым 
рабочим местом, в мирном безопасном собственном 
доме.

Важно отметить генезис перечисленных ценност-
ных основ, проистекающий из кризисных условий фор-
мирования личности молодых респондентов. Молодые 
респонденты проявляют особенную теплоту, непривыч-
ную для данного возрастного среза, к своим родителям 
и родственникам в целом, что объясняется катаклиз-
мами, которые пережил регион: военные действия, мо-
билизацию, обстрелы, разрывы родственных связей 
по идеологическим соображениям или в результате вы-
нужденного перемещения. В трудные времена внутри 
семей рождалась особенная взаимозависимость, помо-
гающая выживать и переживать внешние вызовы. Ин-
тересно, что у многих респондентов дома вместо плака-
тов со звёздами шоу-бизнеса висят фотографии роди-
телей –  и именно их дети считают своими настоящими 
«кумирами».

Вероятно, отсюда проистекает и желание молодых 
людей заводить крепкие семьи и детей. Однако одновре-
менно доминирует и ценность личностного и карьерного 
развития. В итоге, личный успех для респондентов –  это 
совокупность семейного счастья и достатка.

Ещё важный нюанс. Существенной частью матери-
ального блага является наличие своей жилплощади –  
с ней туго и в Луганске, и в Мариуполе, цена и на покуп-
ку, и на аренду высокие. И подчас это важный аргумент 
для переезда в любой город «старой России», где можно 
начать жизнь заново. Однако ключевой аргумент, чтобы 

остаться на родной земле, –  это как раз родственники, 
как правило пожилые. Если учащиеся ещё могут себе 
при таком раскладе позволить поразмышлять о продол-
жении обучения в иных регионах (переложив ответствен-
ность на родителей), то работающая молодёжь скорее 
принимает решение остаться на родине и ухаживать 
за родными.

И семейное, и материальное счастье обрамляет по-
нятный для воюющего региона запрос на стабильность 
и безопасность, что также включает в себя гарантию 
развития территории, появление рабочих мест, а также, 
что очень немаловажно для молодых людей, повышение 
уровня свободы перемещения (до сих пор между «ста-
рой» и «новой» Россией существуют граница и блокпо-
сты, на которых можно стоять часами).

Сегмент общечеловеческих ценностей формируется 
вокруг понятия «гуманизм», что также во многом спро-
воцировано военной обстановкой и пережитым кризис-
ным опытом. Это взаимопомощь и поддержка, взаимо-
понимание, взаимоуважение. Важными для респонден-
тов и в Луганске, и в Мариуполе качествами являются 
искренность, правдивость, прямота, а их антагониста-
ми –  лицемерие, обман, изворотливость.

Представление об общероссийских ценностях раз-
мыто, респонденты не могут выделить сущностную спец-
ифику, характерную именно для русского мира, либо 
«сваливаются» в описание общечеловеческих ценно-
стей, признавая их унификацию.

В Мариуполе чуть более конкретны в этом отношении 
и могут назвать душевность или духовность в качестве 
общероссийского стержня. Также именно в этом городе 
ДНР чаще приходится слышать о патриотизме, как о ба-
зисе российской гражданской позиции.

Впрочем, и в Мариуполе, и в Луганске есть суще-
ственная часть молодёжной аудитории, которая не толь-
ко воспринимает патриотическую риторику сквозь при-
зму многочисленных общественных мероприятий и за-
нятий в сегменте околообразовательного и воспитатель-
ного процессов, но и подкрепляет её личной активностью 
в рамках местных и федеральных проектов, гуманитар-
ного и общественного волонтерства, таких организаций 
как «Движение первых», «Юнармия», инициатив «Еди-
ной России».

Факторы формирования российской 
идентичности
У молодых людей в Луганске и Мариуполе отсутствует 
пограничное состояние в ощущениях и декларировании 
своей идентичности. И местная, и этническая, и граж-
данская, и региональная идентичность сливаются в од-
но целое: респонденты считают себя русскими жителя-
ми России. Причем об этом говорят и те респонденты 
в Мариуполе, которые также называют себя украинцами 
по национальности.

Безусловно местная идентичность играет весомую 
роль в обоих городах, хотя бы потому, что более высокий 
статус территорий некоторое время оспаривался либо 
находился в переходном состоянии. Именно с таких по-
зиций и представляются молодые люди в иных городах 
России: «Я из Мариуполя» или «Я из Луганска», под-
разумевая, что собеседник сам хорошо представляет, 
на каких территориях находятся эти населённые пункты.

В то же время можно предположить, что региональ-
ная идентичность в рамках конкретных субъектов Рос-
сии –  Донецкой или Луганской народных республик –  
окончательно не сформировалась в силу молодости пра-
вового и смыслового поля данных регионов.
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Респонденты не видят особой разницы между собой 
и молодыми жителями иных регионов России, за исклю-
чением различий образовательного опыта и образова-
тельных программ, а также психологических нюансов 
жизни в прифронтовых субъектах: считается, что люди 
здесь более сильные, стойкие, мужественные, чем в це-
лом по стране.

Общероссийская идентичность формируется также 
в рамках следующих поведенческих и мировоззренче-
ских паттернов.

1. Молодые люди стремятся получать любое обра-
зование на русском языке и по российским образова-
тельным стандартам. Российское образование считает-
ся сильным и качественным, по отдельным предметам 
более глубоким и многогранным (некоторым специаль-
ностям просто нельзя обучиться на новых территориях). 
Важно, что российский диплом даёт перспективу даль-
нейшей успешной карьеры и высокого заработка.

2. Силён запрос на перенос законов, правил, каче-
ства среды и потребительских удобств по российским 
стандартам на территорию новых регионов. Дефицит та-
ких стандартов является сильнейшим основанием для 
переезда в иные субъекты «старой» России. Молодые 
респонденты прекрасно осведомлены о преимуществах 
жизни в иных регионах страны: о вездесущей работе 
маркетплейсов, о качестве мобильной связи, о скорости 
обслуживания в Многофункциональных центрах (МФЦ), 
о богатстве выбора и низких ценах у различных сете-
вых ритейлеров, о компетенции ряда бюрократических 
служб –  этот образ эффективной и удобной России яв-
ляется желаемым и безальтернативным.

3. Многие молодые люди часто путешествовали 
по делам или в туристических поездках по городам Рос-
сии и не ощущают своей инаковости, отчуждённости, 
зато имеют возможность оценить качество социальной 
и общественной инфраструктуры в стране. В то же вре-
мя стандарты удобства городской среды, которые вне-
дряются благодаря проектам развития новых террито-
рий в Мариуполе и Луганске, соотносятся с общерос-
сийскими, формируя таким образом общестрановое 
пространство среды для жизни. Для ряда респонден-
тов именно благодаря этому формируется мотивация 
остаться в родном городе и понаблюдать за его восста-
новлением и развитием.

4. Респонденты вовлечены в российское политиче-
ское, экономическое и культурное пространство, про-
ектируют своё будущее в русской среде, читают книги 
и смотрят фильмы на русском языке, стремятся путеше-
ствовать по России. Украинское социокультурное про-
странство совсем далеко от жителей Луганска и с каж-
дым годом стремительно отдаляется от жителей Мариу-
поля, поскольку просто не предлагает интересных миро-
воззренческих либо идеологических паттернов и не вы-
пускает продуктов шоу-бизнеса, которые способны кон-
курировать с российскими.

5. Россия воспринимается как большая, сильная, 
исторически «глубокая» и богатая держава, способная 
дать защиту и сформировать траекторию будущего для 
личного роста. Этим она привлекательна для молодого 
поколения, вне зависимости от их желания жить на но-
вых территориях или уехать.

6. Молодые люди в Мариуполе и Луганске участвуют 
в огромном количестве волонтерских и общественных 
программ, объединены проектами в сферах спорта, на-
уки, творчества, профессионального развития, задей-
ствованы в политических проектах «Единой России». Го-
сударственная образовательная политика способствует 
интеграции молодёжи новых территорий и в сам обра-
зовательный процесс, и во внеучебный активизм, даёт 

возможность сдавать Единый государственный экзамен 
(ЕГЭ) и поступать в ведущие вузы страны, организует 
празднование годовщин и памятных дат, то есть воссоз-
даёт пространство традиций. Благодаря большому коли-
честву программ, позволяющих посетить иные регионы 
России, молодые люди с желанием выстраивают комму-
никацию со сверстниками из других регионов.

Выводы, риски и возможности
Таким образом, можно сделать вывод, что молодёжь 

Луганска и Мариуполя уже сегодня во многом находится 
в контексте общероссийской идентичности, а динамика 
её дальнейшего вовлечения в культурное и социальное 
пространство русского мира зависит от темпов полно-
ценной интеграции новых регионов в состав Российской 
Федерации.

Речь идёт не только о продвижении образовательных 
и волонтерских программ, но и об унификации юридиче-
ской и бюрократической систем, приходе потребитель-
ских и продуктовых сетей, кампаний мобильной связи, 
маркетплейсов, строительстве социальной, обществен-
ной и промышленной инфраструктуры по российским 
стандартам.

И напротив, замедление этого процесса провоциру-
ет социальный стресс, приводит к ощущению молоды-
ми людьми новых территорий своей вторичности, ина-
ковости, «непризнанности», что чревато повышенным 
оттоком населения, особенно в самом перспективном 
возрасте.

Важно отметить интенсивную работу с молодёжью 
в рамках образовательной системы, волонтёрских и об-
щественно значимых проектов. Здесь также многое за-
висит от динамики развития этих направлений, выделе-
ния дополнительных человеческих и материальных ре-
сурсов. В то же время нужно аккуратно формировать 
основы идеологического воспитания, поскольку уже се-
годня респонденты жалуются на формальность и неис-
кренность отдельных аспектов такой деятельности. Осо-
бенно это касается юных жителей Мариуполя, многие 
из которых помнят сильное давление украинских пропа-
гандистов в школах и вузах и проводят сравнения, оттор-
гая часть воспитательной работы.

Надо также отметить, что молодёжь интересуются 
новостями и политическими темами, обсуждает их друг 
с другом и с семьями, а значит находится в повестке 
и хорошо чувствует фальшь и лицемерие.

Также аккуратный и дифференцированный подход 
следует разработать для жителей иных территорий но-
вых регионов, которые либо очень долго находились 
в украинском идеологическом пространстве (в Херсон-
ской и Запорожской областях), либо испытывали давле-
ние в рамках «перековки» русской идентичности (на ок-
купированных землях ЛДНР). Очевидно, с ними потре-
буется отдельная осмысленная работа по возвращению 
в российскую идентичность или полному переносу в рус-
скую социокультурную среду.

Отдельно нужно отметить сегмент работающей мо-
лодёжи, которая лишена внимания структур, которые 
занимаются воспитанием и формированием патриотиз-
ма, поскольку те в основном действуют в рамках сис-
тем среднего и высшего образования. Эти респонденты, 
как правило, полностью вовлечены в трудовой процесс, 
подчас заняты на нескольких рабочих местах и имеют 
мало свободного времени. Однако они декларируют за-
прос на качественную и недорогую инфраструктуру для 
занятий спортом или творчеством, а по факту имеют 
лишь питейные заведения для свободного времяпре-
провождения.
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В целом можно предположить, что усиливать обще-

российскую идентичность молодых жителей новых реги-
онов в ближайшей перспективе будут скорее не гумани-
тарные, а материальные факторы. Для этого необходи-
мо завершить интеграцию субъектов в правовое и бю-
рократическое пространство России, дать людям работу 
и доступное жильё, повысить качество образовательных 
услуг и развивать карьерные перспективы.
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FORMATION OF THE ALL- RUSSIAN IDENTITY OF THE 
YOUTH OF THE NEW SUBJECTS OF THE RUSSIAN 
FEDERATION

Evseeva N. V., Skorobogaty P. V.
INION RAS

The article presents the results of a sociological study conducted 
in the Luhansk and Donetsk People’s Republics during the second 
half of 2024 (a series of focus groups and in-depth interviews). Its 
relevance is due to the complexity and novelty of the problems of in-
tegrating young people into the Russian space of the new subjects 
that became part of the Russian Federation in 2022. The armed 
conflict caused by the deep socio- political crisis in Ukraine has led 
to the need for self-determination and the subsequent transforma-
tion of identities associated with the restructuring of the ideas of the 
youth of the annexed territories about themselves, their region, their 
place in the history of Russia and Ukraine and their special role in 
the modern world. As a result of the study, data were obtained indi-
cating the presence of a significant level of national identity among 
the respondents and identified features that make it possible to in-
tensify the work of government agencies in this area.

Keywords: All- Russian identity, public consciousness, civil identity, 
youth policy, integration, youth of new territories, young people of 
Lugansk and Donetsk.
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Экономическая дипломатия Китая через электронные торговые 
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В статье рассматриваются текущие тенденции и перспективы 
экономической дипломатии Китая с помощью платформ элект-
ронной коммерции. На фоне глобализации и цифровой транс-
формации платформы электронной коммерции стали важной 
силой в развитии международной торговли и культурных об-
менов. Цель исследования –  изучить влияние технологических 
инноваций, региональной интеграции, совершенствования 
системы регулирования и международного сотрудничества 
на процесс интернационализации электронной коммерции 
в Китае, а также предложить целевые политические реко-
мендации. Результаты исследования показывают, что такие 
технологии, как большие данные и искусственный интеллект, 
глубоко меняют индустрию электронной коммерции, а страте-
гии локализации и международного сотрудничества имеют ре-
шающее значение для повышения международной конкурен-
тоспособности китайских платформ электронной коммерции. 
Научная новизна статьи заключается во всестороннем анализе 
комплексного влияния технологических инноваций, культурной 
интеграции и регуляторной политики на дипломатию электрон-
ной коммерции, что обеспечивает теоретическую поддержку 
и практическое руководство для международного развития 
платформ электронной коммерции.

Ключевые слова: платформа электронной коммерции, эконо-
мическая дипломатия, технологические инновации, региональ-
ная интеграция, международное сотрудничество.

Введение
В современном мире, который становится все более гло-
бализированным, электронная коммерция стала одним 
из ключевых факторов глобального экономического ро-
ста. Она не только разрушает географические границы 
и способствует упрощению международной торговли, 
но и предоставляет потребителям и предприятиям бес-
прецедентный выбор и удобство. Развитие электронной 
коммерции не только изменило традиционную бизнес- 
модель, но и сформировало новый экономический ланд-
шафт в глобальном масштабе.[1] В Китае электронная 
коммерция развивается особенно быстро. В последние 
годы масштабы китайского рынка электронной коммер-
ции продолжают расширяться, охватывая широкий спектр 
областей, таких как онлайн- покупки, онлайн- платежи 
и электронные транзакции. Диверсификация способов 
электронной коммерции –  от B2C до C2C и B2B –  отве-
чает потребностям различных потребителей и способ-
ствует быстрому развитию малых и средних предприятий 
(МСП). В то же время китайские потребители все больше 
принимают электронную коммерцию, а удобство покупок 
и богатый выбор товаров делают электронную коммер-
цию важной силой, способствующей росту внутреннего 
спроса и стимулирующей потребление.

На этом фоне данная статья направлена на изуче-
ние того, как Китай может использовать платформу 
электронной коммерции для экономической диплома-
тии. В связи с тенденцией глобализации электронной 
коммерции Китай активно использует эту платформу 
для расширения своих зарубежных рынков и продви-
жения высококачественных китайских товаров в мире. 
В то же время, используя платформу электронной ком-
мерции, Китай укрепляет экономические связи и со-
трудничество с другими странами, чтобы совместно 
способствовать процветанию и развитию мировой эко-
номики. В настоящее время функция внешнеторговых 
услуг китайской платформы электронной коммерции 
всесторонне укрепляется, а также совершенствуется 
система поддержки и контроля. В будущем, благодаря 
постоянному прогрессу технологий и глубокому расши-
рению рынка, китайская платформа электронной ком-
мерции станет еще более важной в мировой экономи-
ке, а перспективы экономической дипломатии станут 
еще шире.

Предпосылки и текущая ситуация с развитием 
электронной коммерции в Китае
С 1980-х годов политика открытых дверей в Китае за-
ложила основу для развития электронной коммерции. 
Со вступлением во Всемирную торговую организацию 
(ВТО) китайская экономика стала еще более интегриро-
ванной в мировой рынок, а индустрия электронной ком-
мерции получила возможность ускоренного развития.
[2] На этом фоне технологии электронной коммерции 
постепенно развивались и становились популярными, 
особенно широкое применение смартфонов и сетей 5G, 
что в значительной степени способствовало быстрому 
развитию электронной коммерции.
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Благодаря технологии электронной коммерции мас-
штабы рынка быстро расширяются. От начальной эпо-
хи электронного обмена данными, подъема интернет- 
торговли и до полноценного рынка электронной ком-
мерции сегодня Китай стал одним из крупнейших рын-
ков электронной коммерции в мире. В последние годы 
как общий объем розничных онлайн- продаж, так и об-
щий объем операций электронной коммерции демон-
стрируют устойчивую тенденцию к росту. Например, 
за первые три квартала 2024 года объем розничных 
онлайн- продаж в стране достиг 10,9 триллиона юаней, 
увеличившись на 8,6% по сравнению с предыдущим 
годом. За этой цифрой стоит тот факт, что все боль-
ше потребителей привыкают совершать покупки через 
платформы электронной коммерции, а уровень проник-
новения индустрии электронной коммерции продолжа-
ет расти.

Широкое применение электронной коммерции вы-
ражается не только в расширении масштабов рынка, 
но и в проникновении во многие сферы, такие как об-
разование, быт, промышленность и торговля. В сфе-
ре образования электронная коммерция предоставля-
ет учащимся множество онлайн- курсов и учебных ре-
сурсов; в сфере жизни люди могут приобретать через 
платформы электронной коммерции различные това-
ры и услуги –  от одежды, продуктов питания до элек-
тронных товаров; в сфере промышленности и торговли 
электронная коммерция способствует оцифровке и ин-
теллектуализации цепочки поставок, а также повыша-
ет операционную эффективность предприятий.[3] Сни-
жение логистических издержек и зрелость платежных 
систем на платформах электронной коммерции –  два 
важных движущих фактора развития индустрии элект-
ронной коммерции. С быстрым развитием логисти-
ческой отрасли эффективность и качество логистики 
и распределения постоянно повышаются, а логисти-
ческие издержки постепенно снижаются. Между тем, 
зрелость платежных систем на платформах электрон-
ной коммерции предоставила потребителям безопас-
ные и удобные способы оплаты, такие как Alipay, We-
Chat Pay и другие сторонние платежные платформы, 
что еще больше способствовало процветанию элект-
ронной коммерции.

Кроме того, развитию электронной коммерции спо-
собствовала поддержка государственной политики. Пра-
вительство Китая активно содействует развитию элект-
ронной коммерции и приняло ряд политических мер, та-
ких как снижение налогов и сборов, оптимизация бизнес- 
среды, поддержка развития электронной коммерции 
в сельской местности и т.д., которые создают благопри-
ятные политические условия для развития электронной 
коммерции.[4] Реализация этих мер не только способ-
ствует здоровому развитию индустрии электронной ком-
мерции, но и содействует глубокой интеграции электрон-
ной коммерции и реальной экономики.

История развития и текущая ситуация электронной 
коммерции в Китае демонстрируют бурный рост. Бла-
годаря технологиям электронной коммерции масштабы 
рынка расширяются, а сфера применения становится 
все более обширной. В то же время снижение логисти-
ческих издержек, зрелость платежных систем платформ 
электронной коммерции и поддержка государственной 
политики способствовали быстрому развитию индустрии 
электронной коммерции. В будущем, благодаря посто-
янному появлению и применению новых технологий, ин-
дустрия электронной коммерции продолжит сохранять 
тенденцию быстрого развития, внося все больший вклад 
в экономическое и социальное развитие.

Интернационализация китайских платформ 
электронной коммерции

Рост трансграничной электронной коммерции зна-
менует собой важный шаг в интернационализации ки-
тайских платформ электронной коммерции. Трансгра-
ничная электронная коммерция –  это торговля товарами 
или услугами между различными странами или региона-
ми через Интернет. В зависимости от предмета сделки, 
трансграничную электронную коммерцию можно разде-
лить на три основных типа: B2B, B2C и C2C. На стороне 
экспорта китайские платформы электронной коммерции 
в основном продают товары оптом зарубежным пред-
приятиям в режиме B2B, а также предоставляют услуги 
непосредственно зарубежным потребителям в режимах 
B2C и C2C.[5] Что касается импорта, то он в основном 
направлен на удовлетворение спроса отечественных 
потребителей на высококачественные товары из-за ру-
бежа и обеспечивает быстрый и удобный импорт через 
трансграничные платформы B2C. Целевые рынки нахо-
дятся по всему миру, особенно в регионах с развитой 
электронной коммерцией, таких как Северная Америка, 
Европа и Юго- Восточная Азия.

Чтобы способствовать быстрому развитию транс-
граничной электронной коммерции, правительство Ки-
тая ввело ряд мер поддержки. Эта политика охватывает 
широкий спектр аспектов, таких как налоговые льготы, 
упрощение таможенного оформления, реформа валют-
ного управления и т.д., направленная на снижение опе-
рационных расходов предприятий и повышение эффек-
тивности трансграничных операций. Например, благода-
ря созданию комплексных пилотных зон трансграничной 
электронной коммерции правительство предоставило 
предприятиям трансграничной электронной коммерции 
более мягкие политические условия и более эффектив-
ные государственные услуги. Кроме того, международ-
ное сотрудничество и торговые соглашения также игра-
ют важную роль в развитии трансграничной электрон-
ной коммерции. Китай активно участвует в разработке 
международных правил электронной коммерции и под-
писал меморандумы о сотрудничестве с рядом стран, 
заложив прочную основу для глобализации трансгра-
ничной электронной коммерции.[6] При двой ном содей-
ствии –  политической поддержке и международном со-
трудничестве –  китайские платформы электронной ком-
мерции достигли значительных результатов в процессе 
интернационализации. Такие платформы, как Alibaba 
International Station и Global SmarTone, успешно продви-
гают китайские товары на мировой рынок, создавая гло-
бализованную систему цепочек поставок, оптимизируя 
логистические решения и повышая удобство использо-
вания. Эти платформы не только предоставляют китай-
ским производителям международную площадку для де-
монстрации и продажи своей продукции, но и помогают 
малым и средним предприятиям глубже понять динами-
ку международного рынка и точно определить местона-
хождение своих целевых клиентов благодаря дополни-
тельным услугам, таким как анализ данных и продвиже-
ние на рынке, что эффективно снижает пороги и риски 
освоения международного рынка.

Стремительное развитие трансграничной электрон-
ной коммерции оказало глубокое влияние на МСП. Она 
не только предоставляет МСП беспрецедентные меж-
дународные возможности для преодоления географиче-
ских границ и прямого контакта с глобальными потре-
бителями, но и способствует цифровой трансформации 
МСП и повышает их конкурентоспособность в глобаль-
ной цепочке поставок. С помощью платформ трансгра-
ничной электронной коммерции МСП могут выйти на бо-
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лее широкий круг международных рынков и потребите-
лей, тем самым обеспечивая быстрый рост бизнеса и ин-
тернационализацию.

Интернационализация китайских платформ элект-
ронной коммерции достигла значительного прогресса 
с ростом трансграничной электронной коммерции. Под-
держка государственной политики, углубление между-
народного сотрудничества и демонстрационный эффект 
успешных платформ в совокупности способствуют гло-
бализации китайских платформ электронной коммер-
ции, предоставляя ценные международные возможности 
для МСП и внося важный вклад в процветание мирового 
рынка электронной коммерции.

Роль платформ электронной коммерции 
в экономической дипломатии
Являясь важной частью современной экономики, плат-
формы электронной коммерции играют все более значи-
тельную роль в экономической дипломатии. Платформы 
электронной коммерции значительно облегчили междуна-
родную торговлю и сотрудничество, устранив временные 
и пространственные ограничения. Традиционный способ 
международной торговли часто ограничен географией, 
временем и другими факторами, в то время как плат-
форма электронной коммерции использует интернет- 
технологии для того, чтобы сделки с товарами и услугами 
могли осуществляться в глобальном масштабе, что зна-
чительно расширяет границы международной торговли.
[7] Особенно во время эпидемии, когда традиционные 
каналы международной торговли сильно пострадали, 
платформа электронной коммерции стала важной си-
лой для поддержки международной торговли благодаря 
своим онлайн- транзакциям, бесконтактному распреде-
лению и другим преимуществам, которые гарантирова-
ли стабильность глобальной цепи поставок. Платфор-
мы электронной коммерции также играют важную роль 
в укреплении национального имиджа и «мягкой силы». 
Платформа электронной коммерции –  это не только окно 
для выхода китайских товаров в мир, но и важная плат-
форма для демонстрации китайской культуры и ценно-
стей. С помощью платформ электронной коммерции меж-
дународное сообщество может более интуитивно понять 
качество китайских товаров, стили дизайна и культурный 
подтекст, стоящий за ними, тем самым углубляя свое по-
нимание и признание китайской культуры. В то же вре-
мя культурные обмены и взаимодействие на платформе 
электронной коммерции способствуют взаимопониманию 
и уважению между различными культурами и укрепляют 
международный имидж и «мягкую силу» Китая.

Платформы электронной коммерции также демон-
стрируют свои уникальные преимущества в решении 
проблем международной торговли. В условиях торго-
вых барьеров и тарифов платформы электронной ком-
мерции помогли китайским предприятиям эффективно 
реагировать на них, оптимизируя цепочку поставок, по-
вышая добавленную стоимость продукции и осваивая 
диверсифицированные рынки.[8] Например, с помощью 
платформ электронной коммерции предприятия могут 
более гибко корректировать свои экспортные стратегии 
и выбирать для экспорта рынки с более низкими тари-
фами или торговыми барьерами, что позволяет снизить 
торговые издержки. Кроме того, платформа электрон-
ной коммерции помогает предприятиям глубже понять 
динамику международного рынка и потребительский 
спрос с помощью анализа данных, маркетинговых ис-
следований и других средств, чтобы сформулировать бо-
лее точные маркетинговые стратегии и повысить конку-

рентоспособность продукции на международном рынке. 
В условиях международной торговой конкуренции плат-
формы электронной коммерции также дают китайским 
предприятиям уникальные преимущества. Платформы 
электронной коммерции делают китайские предприятия 
более конкурентоспособными по цене на международ-
ном рынке за счет снижения транзакционных издержек 
и повышения эффективности операций. Платформы 
электронной коммерции также удовлетворяют разноо-
бразные потребности потребителей на международном 
рынке, предоставляя персонализированные и индивиду-
альные услуги, что повышает влияние бренда и рыноч-
ную позицию китайских предприятий.

Платформа электронной коммерции играет незаме-
нимую роль в экономической дипломатии. Она не только 
способствует развитию международной торговли и со-
трудничества, укрепляет имидж страны и ее «мягкую 
силу», но и помогает Китаю эффективно реагировать 
на вызовы международной торговли и повышать свою 
конкурентоспособность в международной торговле. 
В будущем, с непрерывным развитием технологий элект-
ронной коммерции и глубокими изменениями в структу-
ре мировой торговли, роль платформ электронной ком-
мерции в экономической дипломатии станет более за-
метной. Поэтому Китай должен продолжать укреплять 
строительство и управление платформами электрон-
ной коммерции, способствовать их глубокой интеграции 
с экономической дипломатией и вносить больший вклад 
в построение новых международных отношений, более 
открытых, инклюзивных, универсальных, сбалансиро-
ванных и взаимовыгодных.

Современные тенденции и перспективы 
развития электронной коммерции
В настоящее время индустрия электронной коммерции 
переживает глубокие изменения, вызванные техноло-
гическими инновациями и цифровой трансформацией. 
Применение новых технологий, таких как большие данные 
и искусственный интеллект, в электронной коммерции 
становится все более распространенным, и эти техно-
логии не только повышают интеллектуальный уровень 
платформ электронной коммерции, но и обеспечивают 
потребителям персонализированный и удобный опыт по-
купок.[9] Например, благодаря анализу больших данных 
платформы электронной коммерции могут точно улавли-
вать тенденции рынка, оптимизировать управление запа-
сами и осуществлять точный маркетинг, а искусственный 
интеллект повышает оперативность цепочки поставок 
и эффективность работы благодаря интеллектуальным 
рекомендательным системам, автоматизированным CRM 
и другим средствам. Цифровая трансформация оказала 
глубокое влияние на индустрию электронной коммерции. 
Она не только изменила традиционную бизнес- модель 
и способствовала постоянной оптимизации и модер-
низации B2B, B2C, C2C и других видов деятельности, 
но и привела к появлению новых бизнес- моделей, таких 
как трансграничная электронная коммерция и социальная 
электронная коммерция. Эти новые модели предоставля-
ют потребителям более разнообразные варианты покупок 
и способствуют процветанию и развитию международной 
торговли.[10] По мере углубления цифровой трансформа-
ции индустрия электронной коммерции будет открывать 
все более широкие перспективы развития.

С точки зрения стратегии региональной интеграции 
и локализации, применение региональных культурных 
особенностей китайских провинций в электронной ком-
мерции становится все более заметным. Платформы 
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электронной коммерции удовлетворяют потребитель-
ский спрос на дифференцированные и персонализи-
рованные товары, используя региональные культурные 
элементы для создания специальных продуктов. Между 
тем стратегия локализации также играет важную роль 
в содействии интернационализации электронной ком-
мерции.[11] Благодаря глубокому пониманию спроса 
на местном рынке и культурных привычек, платформы 
электронной коммерции могут адаптировать и запускать 
продукты и услуги, отвечающие особенностям местного 
рынка, тем самым выделяясь на международном рын-
ке. Однако нынешняя система регулирования трансгра-
ничной электронной коммерции все еще сталкивается 
со многими проблемами, такими как защита данных, на-
логовые корректировки, ограничения на импорт и дру-
гие вопросы. В будущем система регулирования должна 
быть усовершенствована, чтобы справиться с быстрым 
развитием индустрии электронной коммерции. Прави-
тельство должно укреплять международное сотрудниче-
ство для содействия либерализации и упрощению про-
цедур торговли; платформы электронной коммерции 
также должны активно сотрудничать с государственны-
ми органами регулирования для повышения уровня со-
ответствия.

С точки зрения международного сотрудничества 
и конкурентной динамики, международный рынок элект-
ронной коммерции отличается высокой конкуренцией, 
но в то же время полон возможностей для сотрудниче-
ства. Китайские предприятия электронной коммерции 
уже заняли определенное положение на международ-
ном рынке, и ожидается, что в будущем они еще больше 
повысят свою конкурентоспособность за счет техноло-
гических инноваций и создания бренда. В то же время, 
укрепляя сотрудничество с международными предприя-
тиями и совместно осваивая развивающиеся рынки, ки-
тайские предприятия электронной коммерции получат 
больше возможностей для развития.

Заключение
Современная тенденция развития китайской экономиче-
ской дипломатии с помощью платформ электронной ком-
мерции демонстрирует большой динамизм и потенциал. 
Технологические инновации и цифровая трансформация 
коренным образом меняют облик индустрии электронной 
коммерции, открывая новые пути для международной 
торговли и сотрудничества. Применение больших данных, 
искусственного интеллекта и других технологий не толь-
ко повысило операционную эффективность платформ 
электронной коммерции, но и предоставило потребителям 
более персонализированный и удобный опыт покупок. 
В то же время реализация стратегий региональной ин-
теграции и локализации позволила продемонстрировать 
региональные культурные особенности провинций Китая 
на международных платформах электронной коммерции, 
что способствует дальнейшему развитию культурного 
обмена и взаимопонимания.

В будущем Китай должен продолжать укреплять ин-
тернационализацию платформ электронной коммерции 
и повышать их конкурентоспособность на международ-
ном рынке. Правительство должно проводить более бла-
гоприятную политику, чтобы стимулировать платформы 
электронной коммерции к выходу на зарубежные рынки 
и укреплять сотрудничество с международными пред-
приятиями. В то же время следует усовершенствовать 
систему регулирования трансграничной электронной 
коммерции, чтобы обеспечить безопасность данных 
и либерализацию торговли, а также создать более спра-
ведливую и прозрачную конкурентную среду для китай-

ских предприятий электронной коммерции на междуна-
родном рынке. Будущие направления исследований мо-
гут быть посвящены стратегии глобализации платформ 
электронной коммерции, интеграции правил междуна-
родной торговли и электронной коммерции, а также вли-
янию цифровой трансформации на долгосрочное разви-
тие индустрии электронной коммерции. Благодаря этим 
исследованиям будет обеспечена более прочная теоре-
тическая поддержка и практическое руководство для 
процесса интернационализации китайских платформ 
электронной коммерции.
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CHINA’S ECONOMIC DIPLOMACY THROUGH 
ELECTRONIC COMMERCE PLATFORMS: CURRENT 
TRENDS AND PROSPECTS

Tang Jingjing
Moscow State University

This article explores the current trends and prospects of China’s 
economic diplomacy through e-commerce platforms. Against the 
backdrop of globalization and digital transformation, e-commerce 
platforms have become an important force in promoting internation-
al trade and cultural exchanges. The purpose of the study is to ex-
amine the impact of technological innovation, regional integration, 
regulatory improvement and international cooperation on the inter-
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nationalization process of e-commerce in China, and to propose 
targeted policy recommendations. The results of the study show 
that technologies such as big data and artificial intelligence are pro-
foundly changing the e-commerce industry, and localization and 
international cooperation strategies are crucial to enhance the in-
ternational competitiveness of Chinese e-commerce platforms. The 
scientific novelty of the article lies in the comprehensive analysis of 
the comprehensive impact of technological innovation, cultural in-
tegration and regulatory policies on e-commerce diplomacy, which 
provides theoretical support and practical guidance for the interna-
tional development of e-commerce platforms.

Keywords: E-Commerce Platform, Economic Diplomacy, Techno-
logical Innovation, Regional Integration, International Cooperation.
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Влияние противоречий между Китаем и США на развитие различных 
интеграционных объединений: Евразийский союз, ШОС, БРИКС, ЕС
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Статья посвящена исследованию торговых разногласий меж-
ду Китаем и США в контексте международной экономической 
интеграции (МЭИ), а также изучению понятия и сути МЭИ, ее 
места и роли в Евросоюзе, Евразии, ШОС и БРИКС. В рамках 
исследования проведен анализ предпосылок вступления КНР 
в соглашение по Всеобъемлющему региональному экономи-
ческому партнерству (ВРЭП). Авторами выявлено, что трения 
между двумя державами в торговой отрасли имеют как поло-
жительное, так и отрицательное влияние на процесс интегра-
ции в Евросоюзе, Евразии, ШОС и БРИКС. Положительный 
момент конфликта заключается в том, что у Китая появился 
весомый стимул получить полную независимость в техноло-
гической сфере. Америка пытается отстранить Китай от об-
ласти высоких и инновационных технологий, что побуждает 
Поднебесную покинуть технологическое «поле» США и начать 
самостоятельную деятельность, занять место полноценного 
и свободного участника в мире технологий. Негативное влия-
ние рассматриваемого конфликта заключается в том, что обе 
страны перестают получать прибыли от взаимного сотрудни-
чества, сокращаются инвестиционные потоки, прекращается 
обмен опытом, знаниями и квалифицированными специали-
стами. В связи с тем, что каждая из стран решила развивать 
национальные технологии обособленно, общий глобальный 
технологический процесс замедлился, мировая конкуренция 
сокращается, что в итоге может привести к «расцвету» про-
мышленного и экономического шпионажа.
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между США и КНР, торговый протекционизм, международ-
ное сотрудничество, развитие интеграционных объединений, 
ЕАЭС, ШОС, БРИКС, ЕС.

В 2016 году Д.Трамп занял пост президента США 
и приступил к проведению кардинально новых для стра-
ны реформ. Долгое время в стране, благодаря принципу 
«открытой экономики» успешно развивалась междуна-
родная и межрегиональная торговля. Новый президент 
ограничил этот принцип, поскольку он мешал развивать-
ся национальным производителям, большинство из кото-
рых поддерживали Трампа в его предвыборной политике 
и голосовали за него на выборах. Так, президент начал 
делать первые шаги чтобы Америка стала «вновь вели-
кой» и сразу развернул “торговую вой ну” с КНР. [2, с. 544]

В первую очередь Соединенные штаты вышли из со-
става Транстихоокеанского партнерства (ТТП), которое 
несколько лет назад было заключено между органами 
власти двенадцати государств, в том числе с Бараком 
Обамой. Выход из ТПП привел к тому, что новые режимы 
международной торговли складывались и утверждались 
уже без участия США. Далее Трамп решил внести изме-
нения в нормативный акт (соглашение НАФТА), положе-
ния которого более четверти века регулировали торговые 
отношения между Америкой, Мексикой и Канадой, по-
скольку счел что условия названного соглашения не вы-
годны для страны: Америка теряет более 20% рабочих 
мест в производственной сфере, а торговое сальдо имеет 
отрицательное значение. Спустя два года после инаугу-
рации Трамп обвинил европейские и азиатские метал-
лургические компании в том, что они намеренно демпин-
гуют цены и наносят ущерб экономике Америки, сильно 
зависящей от импорта алюминия и стали. Проблема была 
решена мирным способом: Вашингтон создал благопри-
ятные условия сотрудничества для тех компании постав-
щиков, которые действовали в интересах локальных про-
изводителей США. Такой подход, например, был выбран 
при сотрудничестве с Южной Кореей. [11, с. 221]

«Торговая вой на» с КНР
Китай стал объектом протекционизма США по самым оче-
видным экономическим причинам. Уже пять лет назад объ-
ем торгового дефицита с Китаем составлял около 500 млрд 
долл. или 46% отрицательного сальдо товарооборота США. 
Трамп неоднократно выражал недовольство тем, что в Ки-
тае наблюдается рост производства инновационных тех-
нологий, и особо подчеркивал что китайцы «заимствуют» 
интеллектуальную собственность. Данные высказывания 
привели к разбирательствам и расследованиям в ВТО.

Китай также с трудом пускает на свои рынки за-
падные и американские компании, которым необходи-
мо пройти жесткий отбор, чтобы начать вести бизнес 
в Азии. КНР пытается всеми возможными способами 
«захватить» технологии стран конкурентов, поэтому 
предлагает сотрудничество в форме создания совмест-
ных фирм, локализации производства и т.д. На основа-
нии данных фактов США выдвинули китайской стороне 
обвинения в протекционизме. [8, с. 76]

Отрасль производства высоких технологий –  самый 
главный «камень преткновения» между США И КНР. 
Технологическая сфера Китая пережила сильный удар 
со стороны американских партнеров, которые ввели для 
китайцев серьезные ограничения на поставки техноло-
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гий, техники и оборудования. Полупроводниковая про-
дукция, которая является «сердцем» любого техниче-
ского оборудования, стала наиболее уязвимым местом 
на китайском рынке, поскольку более 50% этой продук-
ции закупалось у США. Современные реалии таковы, 
что импорт полупроводников в Китае стал важнее, чем 
импорт нефти. Большая часть импорта состоит из при-
боров и техники, которые изготовлены в соответствии 
с американскими патентами или на территории США. 
Данный факт свидетельствует о том, что Китай сегодня 
сильно уязвим в сфере производства технологии и за-
висит не только от глобальной торговой американской 
валюты, но и от импорта углеводородов. [7, с. 145]

В свою очередь президентом США введены следую-
щие ограничения: американские компании –  производи-
тели и продавцы полупроводниковой продукции обяза-
ны получать лицензии на экспорт, и «тщательно выби-
рать» покупателей. Трамп развернул кампанию по вы-
воду американских производственных фирм из Китая 
на другие территории, например во Вьетнам или США 
(решоринг), которая, по его мнению, поможет освобо-
дить Америку от зависимости от Китая и восстановить 
нарушенные патентные американские права. Благодаря 
таким мероприятиям снизятся двухсторонние инвести-
ции в деятельность, связанную с научными исследова-
ниями, разработкой инновационных технологий и смеж-
ные отрасли.

Американские компании смогут возродить свою не-
зависимость от китайской промышленности и в случае, 
если будут разорваны двусторонние производственные 
связи; и достичь этого возможно за счет повышения та-
рифов на импорт комплектующих, которые производят-
ся в КНР. Крупнейшие китайские компании по производ-
ству высоких технологий (Huawei Co., Haiguang Microe-
lectronics Technology, Chengdu Haiguang Integrated Circuit 
и прочие) попали под санкции Вашингтона, который ввел 
в отношении них торговые ограничения. Сегодня у вы-
шеперечисленных компаний и еще десятка других от-
сутствует возможность приобрести комплектующие де-
тали, изготовленные в Америке. Таким образом, можно 
утверждать, что страны вступили между собой не только 
в торговую вой ну, но и в технологическую вой ну. [1, с. 28]

КНР заручилась поддержкой государств –  
участников ЕАЭС в противостоянии с Америкой
Совсем недавно Российская Федерация совместно с Бе-
лоруссией, Арменией, Киргизией и Казахстаном на за-
седании Высшего Евразийского экономического союза 
утвердили план его развития на ближайшие пять лет. 
Основным приоритетным направлением стало плотное 
сотрудничество с Китаем. В рамках заседания был озву-
чен тезис о необходимости объединения так называемой 
инициативы китайцев “Один пояс –  один путь” с деятель-
ностью ЕврАзЭ С. Страны –  участницы заседания откры-
то заявили о необходимости и намерении создать и ре-
ализовать проект большого евразийского партнерства. 
Конфликт между США и Китаем в сфере торговой дея-
тельности существует довольно давно, но явную форму 
он приобрел в 2016 году после инаугурации президента 
Америки Д.Трампа. Учитывая сегодняшнее торговое со-
перничество (почти торговую вой ну) между США и Кита-
ем, для последнего поддержка государств –  участников 
ЕАЭС имеет очень большое значение.

ШОС
Военно- политические отношения нашей страны и Китая 
в рамках ШОС успешно развиваются. За последнее де-

сятилетие проведено немало стратегически важных со-
вместных военных учений. Среди них особенно важно 
отметить учения на полуострове Шаньдун, где китайские 
и отечественные вой ска (флот, пехота, ВВС) оттачивали 
опыт и практику борьбы с терроризмом.

Военные учения проводятся на различных террито-
риях и по разным сценариям, но практически все госу-
дарства входящие в состав ШОС принимаются в них 
участие. Западные и американские СМИ пестрят заго-
ловками, что Китай и России создали “ секретный воен-
ный альянс” и этот “российско- китайский монстр” скоро 
выступит против Европы и США. Официальные пред-
ставители ШОС неоднократно заявляли о том, что их 
деятельность имеет исключительно пацифистские наме-
рения и никакая военная политика не будет направлена 
ни против Америки, ни против Европы и тем более про-
тив стран третьего мира. Однако указанные заявления 
западной стороной были проигнорированы. Брюссель 
и Вашингтон сделали вывод, что они упустили момент 
создания и становления нового политического альян-
са, цель деятельности которого им до конца не ясна. [4, 
с. 2129]

Евросоюз и Америка имеют разные точки зрения от-
носительно ШОС. Европейские политические лидеры 
постоянно критикуют ШОС относительно мероприятий 
на поле гуманитарной помощи и иных политических ре-
шений и не желают принимать новую организацию. США 
испытывают серьезное беспокойство относительно дея-
тельности ШОС, особенно после того так лидеры таких 
стран как Япония, Южная Корея, Индия и Пакистан по-
дали официальные заявки на вступление в ШОС. Кстати 
Иран также изъявлял желание стать участником Орга-
низации, но ему некоторое время пришлось оставаться 
“за бортом” поскольку государство находилось под санк-
циями Совбеза ООН, и согласно учредительным доку-
ментам ШОС не могло вой ти в его состав. После отмены 
всех санкций, Иран присоединился к ШОС в 2021 году, 
после Индии и Пакистана. Ряд экспертов придержива-
лись мнения, что Шанхайская организация сотрудниче-
ства не просуществует долго, и в первую очередь, ката-
лизатором конфликта станет «ирано- пакистанский» кон-
фликт, который начнет разрушать организацию изнутри. 
Однако, данные прогнозы не сбылись.

Важнейший вопрос Организации сегодня: как сильно 
она готова расширить свою географию и состав. По со-
стоянию на 2023 год в ШОС девять стран- участниц: 
Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Россия, 
Таджикистан и Узбекистан. Монголия до сих пор имеет 
статус страны- наблюдателя, хотя ее вхождение в состав 
ШОС было бы вполне логично и имело вес. Вступление 
Монголии в ШОС могло бы закрыть «территориальный 
пробел»: пространство ШОС стало бы единым от Ка-
спийского моря (Центральная Азия, Россия) до Куриль-
ских остров (Северо- восточная Азия, Китай). [9, с. 148]

После военных конфликтов в Югославии, вой ны 
в Ираке и Ливии, и особенно с учетом проведения нашей 
страной СВО в Украине, Америка хочет заполучить роль 
мирового лидера, «хозяйки планеты». Мнение нынешне-
го президента США меняется очень быстро, даже касае-
мо поддержки украинской стороны, и никому неизвестно 
какое следующее государство попадет под «удар» и за-
падные санкции. Расклад политических сил в мире мо-
жет существенно измениться, если ШОС сможет под-
няться на геополитический уровень сдерживания.

БРИКС
Как утверждают американские СМИ, еще одной победой 
Китая и России в борьбе с западом можно назвать со-
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здание организации БРИКС, куда кроме вышеназванных 
государств, входят еще Индия, ЮАР и Бразилия.

Президент РФ В. Путин и председатель коммунисти-
ческой партии КНР Си Цзиньпин сошлись во мнении что 
на фоне разрастающегося конфликта с западом, необ-
ходимо расширить блок БРИКС как в экономическом, 
так и в геополитическом направлениях. Американское 
издание «The Wall Street Journal» гласит, что «чем боль-
ше участников, особенно развивающихся стран, вой-
дет в состав союза, тем более весомым будет их голос 
на геополитической мировой арене». Также в СМИ от-
мечается, что Китай стремится укрепить сотрудничество 
и дружеские связи с государствами Африканского конти-
нента, Азии и Латинской Америки, которые также имеют 
некоторые политические трения с США. А Москва в свою 
очередь ищет новых союзников и осваивает новые рын-
ки, чтобы свести к минимуму последствия санкции вве-
денных западом связи с СВО в Украине. [3, с. 15]

В конце августа нынешнего года в Йоханнесбур-
ге на очередном саммите БРИКС Президент ЮАР зая-
вил о том, что союз планирует расширяться и с начала 
2024 года в его состав вой дут: Иран, Саудовская Аравия, 
ОАЭ, Египет, Эфиопия и Аргентина.

БРИКС является важным этапом развития Китая как 
одной из мировых держав и лидера Южно-азиатских 
стран. Если рассматривать участников БРИКС с точки 
зрения развитости экономики, то первое место одно-
значно займет Китайская народная республика, однако 
в союзе нет официального или негласного лидера: ка-
ждая из стран хочет повысить свой собственный пре-
стиж и репутацию. В экономических отношениях со стра-
нами африканского континента, Китай преследует свою 
личную выгоду. Во-первых, Африка богата природными 
ресурсами, которые так необходимы Китаю для произ-
водства различной продукции. Во-вторых, Африка –  это 
новый рынок сбыта, в то время когда европейские, ази-
атские и западные рынки переполнены китайскими то-
варами. И, наконец, в-третьих, в Китае огромное количе-
ство предприятий, которые занимаются производством 
объектов городской инфраструктуры: строительство аэ-
ропортов, аэродромов, обустройство морских портов, 
строительство железнодорожных путей и т.д. Однако ме-
ста в стране для них практически не осталось, в Китае 
высоко развита инфраструктура, чего нельзя сказать 
о городах африканских государств, которые как нель-
зя лучше подходят для внедрения вышеперечисленных 
объектов. А непосредственно строительство морских 
портов упрощает процесс транспортировки нефти, дра-
гоценных металлов и иных ресурсов их Африки в Китай 
и другие страны. Таким образом, сотрудничество Афри-
ки и Китая является взаимовыгодным. [6, с. 224]

Евросоюз
Государства, входящие в Евросоюз как вместе, так 
и по отдельности имеют двой ственное отношение к Ки-
таю. С одной стороны –  это надежный партнер, с хорошей 
репутацией в мировом сообществе, а с другой –  соперник 
в гонке информационных технологии, инновационных про-
изводств и т.д., обладающий высокими конкурентными 
преимуществами. Однако негативные настроения в ЕС 
по отношению к Китаю все же преобладают. Так, пред-
ставители ЕС заявляют, что «Китай пытается разрушить 
целостность и единство рынка Европы и нанести ущерб 
успешной торговой политике ЕС, чем нарушает склады-
вающиеся десятилетиями ценности и интересы Европы 
и бросает ей вызов на торговом поле». Здесь речь идет 
о Литве, которая открыла представительство Тайваня 
у себя на территории и не стала соблюдать принцип «еди-

ного Китая», чем вызвала введение санкций со сторо-
ны КНР. Евросоюз придерживается мнения, что именно 
Китай является камнем преткновения в инвестиционном 
сотруднические между Европой и Азией. Каждая из сто-
рон занимает принципиальные позиции и не желает идти 
на уступки. [10, с. 83]

Вместе с тем, Евросоюз объединяет силы с США 
и готовится к новым действиям против Китая, а имен-
но к введению новых пошлин на ввоз стали и ряда дру-
гих металлов из Китая и других государств. Китайским 
поставщикам приносят большую выгоду «нерыночные 
практики», поэтому введение новых тарифов долж-
но несколько сдержать их деятельность. По состоянию 
на 2023 год список стран, в отношении которых будут 
введены указанные пошлины, еще не утвержден, вели-
чина сборов также ни Евросоюзом, ни США не установ-
лена. [5, с. 357]

Как упоминалось, ранее западные государства пыта-
ются противостоять Китаю уже продолжительное время, 
и «технологическая вой на продолжается» и по сей день. 
Так в октябре прошлого года, Америка намеренно со-
кратила поставки высокотехнологичных товаров и ком-
плектующих в Китай. Ответ со стороны китайских кол-
лег не заставил себя долго ждать: спустя шесть месяцев 
властями было проведено расследование в отношении 
компании Micron Technology (производитель полупрово-
дников США), по результатам которого компания потеря-
ла право реализовывать свою продукцию местным опто-
вым и розничным покупателям. Также летом 2023 года, 
Китай частично запретил США и ряду других стран вы-
возить из страны некоторые природные ресурсы, в том 
числе германий, гелий, лантан и другие металлы, ис-
пользуемые в производстве электроники. [12, с. 153]

Ответным действием Евросоюза стал «закон о чи-
пах», также принятый летом 2023 года, положения ко-
торого чуть ослабили зависимость Европы от поставок 
полупроводниковой продукции из Азиатских и других 
стран. Кроме того, благодаря нововведениям названно-
го документа, Европа в ближайшие 10 лет должна увели-
чить свою долю в секторе техники и технологий на миро-
вом рынке до 20%. В первую очередь за счет снижения 
количества поставок полупроводников из Китая, а также 
природных ресурсов необходимых для производства чи-
пов и иной компьютерной техники.

Выводы
Противоречия между двумя державами в торговой и эко-
номической отрасли имеют как положительное, так и от-
рицательное влияние на процесс интеграции в Евросоюзе, 
Евразии, ШОС и БРИКС.

Администрация Трампа приняла существенные ме-
ры в «торговой вой не» и «технологической вой не» с Ки-
таем, а именно: введение торговых санкций, жесткий 
контроль за поставками, инвестициями, инновационны-
ми технологиями, повышение пошлин и тарифов и т.д. 
Вышеназванные меры позволили США добиться следу-
ющих результатов:
– сократился дефицит торгового баланса;
– Китай сегодня сильно уязвим в сфере производства 

технологии и зависит не только от глобальной торго-
вой американской валюты, но и от импорта углево-
дородов;

– китайские компании производящие высоко техно-
логичную продукцию и комплектующие столкнулись 
с серьезными проблемами.
Положительный момент конфликта заключается 

в том, что у Китая появился весомый стимул получить 
полную независимость в технологической сфере. Амери-
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ка пытается отстранить Китай от области высоких и ин-
новационных технологий, что побуждает Поднебесную 
покинуть технологическое «поле» США и начать само-
стоятельную деятельность, занять место полноценного 
и свободного участника в мире технологий.

Китай свободно вел торговлю на мировом рынке, 
реализуя свою продукцию практически в каждом угол-
ке планеты пока не столкнулся с политикой Трампа, ос-
новная цель которой была «сделать Америку вновь ве-
ликой». Бывший американский президент «зацепился» 
за отставание КНР в сфере самостоятельного и неза-
висимого производства в секторе высоких технологий 
и направил ситуацию в выгодное для США русло. В свою 
очередь власти Китая сделали определенные и решили 
покинуть технологическое «поле» США и начать само-
стоятельную деятельность, занять место полноценного 
и свободного участника в мире технологий.

Сегодня обе страны перестают получать прибыли 
от взаимного сотрудничества, сокращаются инвестици-
онные потоки, прекращается обмен опытом, знаниями 
и квалифицированными специалистами. В связи с тем, 
что каждая из стран решила развивать национальные 
технологии обособленно, общий глобальный технологи-
ческий процесс замедлился, мировая конкуренция со-
кращается, что в итоге может привести к «расцвету» 
промышленного и экономического шпионажа.

В случае если Китай и Россия начнут в ближайшем 
будущем более тесное сотрудничество, это однозначно 
приведет к интеграции в сфере высоких технологий. Од-
нако насколько такое сотрудничество будет выгодным, 
эффективным и безопасным, с учетом нынешней геопо-
литической обстановки, станет понятно только со вре-
менем.

Литература
1. Бянь, Ц. Направления совершенствования государ-

ственной экономической политики укрепления инте-
грационных объединений стран с развивающимися 
рынками (ШОС, БРИКС) / Ц. Бянь // Финансовая эко-
номика. –  2022. –  № 7. –  С. 26–31.

2. Ван, Ю. Влияние корректировки промышленной 
структуры Китая на торгово- технологическое со-
трудничество между Китаем и Евразийским эконо-
мическим союзом / Ю. Ван, Ж. Лю, Е. Юху // Эконо-
мические науки. –  2023. –  № 222. –  С. 542–547.

3. Гуселетов, Б. П. Влияние торговой вой ны между 
США и Китаем на Европейский Союз / Б. П. Гуселе-
тов // Вестник РГГУ. Серия: Евразийские исследо-
вания. История. Политология. Международные от-
ношения. –  2019. –  № 3. –  С. 10–18.

4. Дробот, Е. В. Перспективы экономического сотруд-
ничества интеграционных объединений (на приме-
ре Африканской континентальной зоны свободной 
торговли и Евразийского экономического союза) / 
Е. В. Дробот // Вопросы инновационной экономики. –  
2022. –  Т. 12, № 4. –  С. 2125–2146.

5. Иорданова, В. Г. Оценка эффективности интегра-
ционных процессов региональных интеграцион-
ных объединений (на примере ЕС, НАФТА, ЕАЭС) / 
В. Г. Иорданова, М. А. Шапор, К. П. Алтухова // Меж-
дународная экономика. –  2021. –  № 5. –  С. 348–362.

6. Ифань, С. ШОС и БРИКС: перспективы евразийской 
интеграции при участии Китая и России / С. Ифань // 
Вестник Московского государственного областного 
университета. Серия: История и политические нау-
ки. –  2019. –  № 2. –  С. 222–228.

7. Никитенко, А. И. Конкуренция интеграционных про-
ектов Европейского Союза и Евразийского эконо-

мического союза на пространстве СНГ: этапы раз-
вития / А. И. Никитенко // Вестник государственного 
и муниципального управления. –  2018. –  Т. 7, № 3. –  
С. 141–147.

8. Пак, А. Ю. Оценка состояния экономической безо-
пасности региональных интеграционных объедине-
ний на примере Евразийского экономического сою-
за / А. Ю. Пак, И. В. Андронова // Проблемы прогно-
зирования. –  2023. –  № 3(198). –  С. 70–79.

9. Сиптиц, С. О. Сценарные прогнозы влияния раз-
вития интеграционных процессов на продукто-
вые рынки Евразийского Экономического Союза / 
С. О. Сиптиц, И. А. Романенко, Н. Е. Евдокимова // 
Проблемы прогнозирования. –  2019. –  № 1(172). –  
С. 142–153.

10. Турдубеков, Б. М. Причины формирования и особен-
ности развития Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС) как международного интеграционного объе-
динения / Б. М. Турдубеков, К. М. Тургунов, К. А. Бак-
тилек // Вестник Жалал- Абадского государственного 
университета. –  2020. –  № 1(44). –  С. 80–84.

11. Фань, Ж. Влияние упрощения процедур торговли 
на импортную и экспортную торговлю между Ки-
таем и государствами- членами ШОС / Ж. Фань // 
Проблемы экономики и юридической практики. –  
2023. –  Т. 19, № 4. –  С. 216–229.

12. Чайка, К. Л. Роль общих ценностей Евразийского 
экономического союза в становлении и развитии 
права интеграционного объединения / К. Л. Чайка // 
Журнал российского права. –  2020. –  № 5. –  С. 148–
157.

INFLUENCE OF CONTRADICTIONS BETWEEN CHINA 
AND THE USA ON THE DEVELOPMENT OF VARIOUS 
INTEGRATION ASSOCIATIONS: EURASIAN UNION, 
SCO, BRICS, EU

Zhao Danyang
Ph.D, St. Petersburg State University, Department of International Relations

The article is devoted to the study of trade disagreements between 
China and the United States in the context of international econom-
ic integration (IEI), as well as the study of the concept and essence 
of IEI, its place and role in the European Union, Eurasia, SCO and 
BRICS. As part of the study, an analysis of the prerequisites for Chi-
na’s entry into the Regional Comprehensive Economic Partnership 
(RCEP) agreement was carried out. The authors found that friction 
between the two powers in the trade sector has both a positive and 
negative impact on the process of integration in the European Un-
ion, Eurasia, SCO and BRICS. The positive aspect of the conflict is 
that China has a significant incentive to gain complete independ-
ence in the technological sphere. America is trying to exclude China 
from the field of high and innovative technologies, which encourag-
es China to leave the technological “field” of the United States and 
begin independent activities, taking the place of a full-fledged and 
free participant in the world of technology. The negative impact of 
the conflict in question is that both countries cease to receive prof-
its from mutual cooperation, investment flows are reduced, and the 
exchange of experience, knowledge and qualified specialists ceas-
es. Due to the fact that each country decided to develop nation-
al technologies separately, the overall global technological process 
has slowed down, global competition is decreasing, which ultimately 
can lead to the “flourishing” of industrial and economic espionage.

Keywords: international relations, contradictions between the USA 
and China, trade protectionism, international cooperation, develop-
ment of integration associations, EAEU, SCO, BRICS, EU.
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Глобальные геополитические изменения и стратегическая игра 
между Китаем и США оказывают значительное влияние на эко-
номику Тайваня. На примере TSMC, ведущей компании Тайва-
ня, исследуется, как проамериканская позиция администрации 
DPP усилила политические риски, несмотря на краткосрочные 
экономические выгоды. Восстановление глобальной цепоч-
ки поставок привело к концентрации ресурсов в электронной 
и информационной промышленности, что усилило дисбаланс 
в экономике Тайваня. Кроме того, напряжённость в Тайвань-
ском проливе стимулирует «де-тайваньизацию» ключевых це-
почек поставок, создавая серьёзные вызовы для дальнейшего 
развития экономики острова.

Ключевые слова: компания TSMC, геополитика, Тайвань, по-
лупроводниковая промышленность, глобальная цепочка поста-
вок, геополитические риски.

Стратегическая игра между Китаем и США, а также 
трансформация глобального геополитического ланд-
шафта способствовали возрастанию значимости тай-
ваньского вопроса в политике Азиатско- Тихоокеанского 
региона. Позиция TSMC как одного из ведущих мировых 
производителей полупроводников не только символизи-
рует экономическую мощь Тайваня, но и иллюстрирует 
масштабное влияние геополитических рисков на дина-
мику экономического развития.

TSMC, основанная в 1987 году, сегодня занимает до-
минирующее положение в глобальной полупроводнико-
вой индустрии, контролируя 61,7% рынка контрактного 
производства. В 2023 году компания обеспечила 28% 
мирового производства микросхем, что подчеркивает 
её стратегическое значение в глобальных цепочках по-
ставок. [1] Эти данные демонстрируют уникальную роль 
TSMC как экономического двигателя Тайваня и клю-
чевого участника технологической конкуренции между 
США и Китаем.

В глобальном управлении цепочками поставок полу-
проводники признаны «высокоценным ключевым зве-
ном» и составляют важную часть мировой технологи-
ческой конкуренции. [2] В качестве крупнейшего в ми-
ре контрактного производителя TSMC не только служит 
экономическим оплотом Тайваня, но и является незаме-
нимым элементом глобальных цепочек поставок. По ме-
ре того как стратегическое противостояние между США 
и Китаем постепенно смещается от традиционных сфер 
к технологически ориентированной конкуренции, полу-
проводниковая отрасль становится её основным полем.

Полупроводниковые чипы, являясь ключевым компо-
нентом большинства электронных устройств, справед-
ливо называют «мозгом индустрии». Быстрое развитие 
таких новых отраслей, как 5G, большие данные, интер-
нет вещей, искусственный интеллект и электромобили, 
значительно увеличило спрос на передовые чипы, ещё 
больше укрепив их статус стратегического ресурса. Это 
привело к беспрецедентному усилению стратегической 
значимости безопасности TSMC. Благодаря своему тех-
нологическому лидерству в производстве передовых чи-
пов TSMC стала не только ключевым объектом глобаль-
ной технологической конкуренции, но и вынужденным 
участником геополитического противостояния между 
США и Китаем.

Стратегическое значение компании TSMC для США 
крайне велико. Несмотря на то, что США занимают ли-
дирующие позиции в области проектирования и иссле-
дований полупроводников, в 2021 году их доля в миро-
вых продажах составляла почти 50%, длительная прак-
тика аутсорсинга производственных мощностей привела 
к снижению доли США в мировом производстве чипов 
с 37% в 1990 году до 12% в 2020 году. [3] Этот недо-
статок побудил США принять ряд мер для укрепления 
устойчивости своей цепочки поставок. TSMC стала клю-
чевым партнером в реализации этих планов: компания 
была вынуждена перенести часть своих передовых про-
изводственных мощностей на территорию США, а также 
построить завод по производству 5-нанометровых чипов 
в Аризоне. Хотя это значительно увеличило операцион-
ные расходы TSMC, данный шаг позволил США сокра-
тить зависимость от внешних цепочек поставок. Кроме 
того, США инициировали создание полупроводникового 
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альянса «CHIP 4», где TSMC выступает ключевым участ-
ником, чтобы с помощью многостороннего сотрудниче-
ства укрепить свое доминирование в глобальной полу-
проводниковой индустрии.

Тенденция «дев- Тайванизации», инициированная 
США, постепенно изменяет динамику глобальных це-
почек поставок. С помощью укрепления собственного 
производства США стремятся уменьшить зависимость 
от Тайваня. Однако данная стратегия, направленная 
на обеспечение независимости цепочек поставок, мо-
жет привести к расколу глобальной системы инноваций, 
усугубляя геополитическую неопределенность. [4]

В отличие от этого, стратегическая значимость TSMC 
для Китая заключается прежде всего в удовлетворении 
огромного спроса на чипы и поддержке развития высо-
котехнологичных отраслей. Китай является крупнейшим 
в мире потребителем полупроводников, на его долю при-
ходится более 30% мирового потребления, однако про-
изводственные мощности страны обеспечивают менее 
16% от общего мирового объема. [5] Это делает Китай 
сильно зависимым от импорта, причем более 80% по-
требляемых чипов приходится закупать за рубежом. [3] 
TSMC предоставляет важнейшие услуги контрактного 
производства китайским высокотехнологичным компа-
ниям, поддерживая развитие таких стратегических от-
раслей, как 5G, искусственный интеллект и умное про-
изводство. В области производства передовых чипов 
TSMC благодаря своим технологическим преимуще-
ствам стала ключевым звеном в цепочке полупроводни-
ковой промышленности Китая. Тем не менее, экспорт-
ный контроль со стороны США в отношении высокотех-
нологичной продукции существенно ограничил сотруд-
ничество TSMC с китайскими компаниями. Эти внешние 
ограничения не только препятствуют развитию китай-
ских высокотехнологичных предприятий, но и вынужда-
ют Китай ускорять процесс достижения технологической 
автономии в полупроводниковой отрасли.

Двой ственная значимость TSMC для Китая и США 
ставит компанию под значительное геополитическое 
давление. Соединенные Штаты стремятся путем углу-
бления сотрудничества интегрировать TSMC в свою це-
почку поставок, обеспечивая стратегическую безопас-
ность и укрепляя свои позиции в полупроводниковой 
отрасли. В то же время Китай рассчитывает на продол-
жение партнерства с TSMC для поддержания развития 
своих передовых технологий и стратегически важных 
отраслей. В этом контексте TSMC вынуждена искать 
баланс между двумя сторонами. С одной стороны, ком-
пания должна сохранять поставки на китайский рынок, 
чтобы обеспечивать основные доходы и удерживать до-
лю на рынке. С другой стороны, она вынуждена выпол-
нять требования американской политики, чтобы избе-
жать потенциальных санкций. Эта ситуация подчерки-
вает стратегическую значимость TSMC как ключевого 
игрока в глобальной полупроводниковой отрасли, а так-
же сложность ее положения в условиях нарастающей 
геополитической напряженности.

В то же время полупроводниковая промышленность 
занимает центральное место в экономике Тайваня, яв-
ляясь ключевым двигателем его экономического роста. 
Полупроводниковая отрасль, возглавляемая TSMC, ста-
ла опорным сектором тайваньской промышленности. 
Согласно статистическим данным, в 2022 году совокуп-
ный объем производства тайваньской полупроводнико-
вой индустрии составил 28 854 миллиарда новых тай-
ваньских долларов, что эквивалентно 16,79% от общего 
объема производства в обрабатывающей промышлен-
ности. Если рассматривать структуру промышленного 
производства по четырем основным категориям, то доля 

информационно- электронной промышленности, в осно-
ве которой лежит полупроводниковый сектор, достига-
ет 37,57%, что значительно превышает долю металло- 
механической промышленности (28,86%), химической 
промышленности (24,07%) и промышленности товаров 
народного потребления (9,5%). [6] Эти данные ясно де-
монстрируют доминирующую роль полупроводниковой 
отрасли в структуре тайваньской обрабатывающей про-
мышленности и подчеркивают ее центральное значение 
для экономики Тайваня.

С 2020 года глобальная пандемия COVID-19 оказала 
определенное влияние на экономику Тайваня. Однако 
пандемия способствовала быстрому развитию так назы-
ваемой «дистанционной экономики», что привело к зна-
чительному увеличению спроса на информационно- 
электронные устройства, такие как мобильные телефо-
ны и компьютеры. Это, в свою очередь, объективно сти-
мулировало заметный рост объема тайваньского экспор-
та и оказало положительное воздействие на восстанов-
ление экономики. В 2022 и 2023 годах объем экспорта 
электронных компонентов из Тайваня составил 200,134 
миллиарда и 178,711 миллиарда долларов соответствен-
но, что эквивалентно 41,7% и 41,3% от общего объема 
экспорта. [7] Эти данные ясно демонстрируют высокую 
зависимость тайваньской экономики от экспорта и инве-
стиций, в то время как вклад внутреннего потребления 
остается ограниченным и не может выступать в качестве 
основного двигателя экономического роста. Подобная 
структура экономики, ориентированная на внешний 
спрос, еще раз подчеркивает стратегическое значение 
и незаменимость полупроводниковой промышленности 
в экономической системе Тайваня.

Кроме того, продолжающееся обострение глобаль-
ной геополитической напряженности и усиление страте-
гического соперничества между Китаем и США оказы-
вают глубокое и сложное влияние на экономику Тайваня. 
Тайвань, являясь ключевым звеном в глобальной цепоч-
ке поставок полупроводников, из-за своей экспортно- 
ориентированной структуры экономики крайне чувстви-
телен к изменениям в международной обстановке. Не-
смотря на то, что тайваньская экономика в краткосроч-
ной перспективе получила определенные выгоды бла-
годаря росту внешнего спроса и транснациональному 
сотрудничеству, в долгосрочной перспективе накапли-
вающиеся геополитические риски продолжают увеличи-
вать неопределенность в её развитии.

Особенно с учетом продолжающейся эскалации 
стратегического соперничества между Китаем и США 
давление на полупроводниковую промышленность Тай-
ваня значительно усиливается. В 2022 году визит спи-
кера Палаты представителей Конгресса США Нэнси 
Пелоси на Тайвань привел к дальнейшему обострению 
американо- китайских отношений, что заметно усилило 
региональную напряженность. Чтобы снизить риск раз-
рыва цепочек поставок, вызванного геополитическими 
конфликтами, международные транснациональные кор-
порации начали реализовывать стратегию «де-тайвани-
зации». Например, США, приняв Закон о чипах и науке, 
привлекли TSMC к строительству завода на террито-
рии США и предприняли попытки создания полноцен-
ной внутренней цепочки производства полупроводников. 
Эта стратегия направлена на перенос ключевых произ-
водственных мощностей в США, что должно сократить 
зависимость от производства на Тайване. Данная тен-
денция создает потенциальную угрозу для позиций тай-
ваньской полупроводниковой отрасли в глобальной це-
почке поставок.

В то же время власти Демократической прогрессив-
ной партии Тайваня рассматривают такие компании, как 
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TSMC, в качестве важного инструмента для получения 
поддержки со стороны внешних сил, что привело к глу-
бокому вовлечению данной ключевой отрасли в геополи-
тическое противостояние. Тайваньская администрация 
связывает экономическое развитие с вопросами безо-
пасности, активно продвигая интеграцию своих преи-
муществ в полупроводниковых технологиях в западные 
цепочки поставок, с целью стимулирования экономиче-
ского роста и углубления экономического сотрудниче-
ства с США. Например, создание платформы институ-
ционализированного сотрудничества, такой как «Диалог 
о партнерстве в области экономического процветания» 
(EPPD, совместно с Госдепартаментом США), представ-
ляет собой попытку укрепить ключевую роль Тайваня 
в цепочке поставок полупроводников для США. Одна-
ко такая стратегия, основанная на высокой зависимо-
сти от внешнего экономического сотрудничества, также 
значительно увеличивает уязвимость экономики Тай-
ваня в условиях геополитических конфликтов. Данные 
дополнительно подтверждают эту модель зависимости 
от внешних рынков. С 2017 по 2022 год объем экспорта 
Тайваня в США вырос с 36,77 миллиарда до 75,06 мил-
лиарда долларов США, увеличившись почти вдвое, а его 
доля в общем объеме экспорта Тайваня выросла с 11,7% 
до 15,7%. Кроме того, начиная с 2014 года, США опере-
дили материковый Китай и стали основным источником 
заказов для тайваньской внешней торговли, увеличив 
свою долю с 25,1% в 2014 году до 31,4% в 2022 году. 
За тот же период доля заказов из материкового Китая 
и Гонконга снизилась с 24,9% до 21,8%. [8] Эти измене-
ния в структуре торговли ясно демонстрируют глубокое 
влияние американо- китайских отношений на экономику 
Тайваня, а также подчеркивают высокую зависимость 
тайваньской экономики от американского рынка.

В условиях геополитической напряженности пробле-
ма дисбаланса в развитии отраслей экономики Тайва-
ня становится все более острой, что уже представляет 
собой значительный риск для экономического развития 
региона. В последние годы структура тайваньской эко-
номики быстро смещается в сторону информационно- 
электронной промышленности, в частности полупрово-
дниковой отрасли. Этот процесс в значительной степени 
обусловлен не естественным действием рыночных ме-
ханизмов, а геополитическим вмешательством, которое 
приводит к несбалансированному распределению ре-
сурсов. В особенности, руководство Тайваня, стремясь 
повысить стратегическую значимость своих ключевых 
отраслей и укрепить экономическую устойчивость, осу-
ществляет масштабные меры по поддержке и перерас-
пределению ресурсов, что еще больше усугубляет дис-
баланс в развитии внутренней экономики. Такая полити-
ка, с одной стороны, укрепляет международные позиции 
Тайваня в глобальной полупроводниковой индустрии, 
но, с другой стороны, усиливает однобокость его эконо-
мической структуры и повышает геополитические риски.

Высокая концентрация ресурсов в одной отрасли, 
хотя и увеличивает конкурентоспособность Тайваня 
на международном рынке в краткосрочной перспекти-
ве, приводит к ослаблению других секторов экономики, 
что усиливает общий дисбаланс экономической струк-
туры. Кроме того, сложная ситуация в Тайваньском про-
ливе усиливает опасения международного сообщества 
по поводу экономических и политических рисков, свя-
занных с чрезмерной зависимостью от тайваньской по-
лупроводниковой промышленности. Опасаясь неопреде-
ленностей, связанных с высокой степенью зависимости 
от Тайваня, многие страны начали ускоренно реализо-
вывать стратегию «де-тайванизации», стремясь снизить 
свою зависимость от ключевых отраслей Тайваня. Такая 

корректировка международной стратегии может создать 
долгосрочные угрозы для экономики Тайваня, увеличив 
его внешние риски.

В будущем, если тайваньская высокотехнологичная 
промышленность в условиях геополитического влияния 
будет постепенно отдаляться от китайского рынка и од-
новременно не сможет занять ключевую роль в цепочках 
поставок, формируемых западными странами, экономи-
ка Тайваня столкнется с риском чрезмерной отрасле-
вой зависимости и ограниченного развития. В нынеш-
них сложных международных условиях Тайвань должен 
более эффективно реагировать на геополитические вы-
зовы, рационально использовать свои преимущества 
и стремиться к устойчивому пути экономического раз-
вития.

Правильное направление развития экономики Тай-
ваня должно основываться на принципах мирного раз-
вития отношений между двумя берегами Тайваньского 
пролива. Углубление торгово- экономического сотруд-
ничества и промышленной интеграции с материковым 
Китаем, а также активное включение в новую модель 
двой ного цикла, инициированную Китаем, и процессы 
региональной экономической интеграции в Азиатско- 
Тихоокеанском регионе могут стать важными стратеги-
ческими приоритетами. В рамках соблюдения положе-
ний «Консенсуса 1992 года» Тайвань способен макси-
мально использовать свои географические и техноло-
гические преимущества, осуществляя диверсификацию 
экспортных рынков, укрепление конкурентоспособно-
сти сферы услуг и продвижение технологической авто-
номии. Это позволит Тайваню более эффективно ми-
нимизировать внешние риски и обеспечить долгосроч-
ную экономическую стабильность и процветание. Кроме 
того, такой курс развития будет способствовать укре-
плению позиций Тайваня в международной экономике, 
а также внесет значительный вклад в политическую ста-
бильность и экономическое сотрудничество в Азиатско- 
Тихоокеанском регионе.
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THE COMPANY TSMC AND TAIWAN’S GEOPOLITICAL 
RISKS

Yao Lingdong
Patrice Lumumba Peoples’ Friendship University of Russia

Global geopolitical changes and the strategic competition between 
China and the United States have a significant impact on Taiwan’s 
economy. Using TSMC, Taiwan’s leading company, as an exam-
ple, this study examines how the pro- American stance of the DPP 
administration has heightened political risks despite short-term eco-
nomic benefits. The restoration of the global supply chain has led to 
a concentration of resources in the electronic and information indus-
tries, exacerbating the imbalance in Taiwan’s economy. Additionally, 
tensions in the Taiwan Strait have stimulated the “de- Taiwanization” 
of key supply chains, posing serious challenges to the island’s fur-
ther economic development.

Keywords: TSMC, geopolitics, Taiwan, semiconductor industry, 
global supply chain, geopolitical risks.
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Статья посвящена анализу современного образовательно-
го сотрудничества между Китаем и Ассоциацией государств 
Юго- Восточной Азии (АСЕАН). В ней учитываются различные 
факторы, такие как программы обмена студентами, совмест-
ные исследовательские проекты, участие образовательных 
платформ, таких как институты Конфуция, и поддержка язы-
ков асеан в Китае. Подчеркивается влияние образовательных 
альянсов и технологий, таких как цифровизация образователь-
ных процессов и использование искусственного интеллекта. 
Особое внимание уделяется роли образования в содействии 
устойчивому развитию, которое включает в себя экологиче-
ское просвещение и использование социальных наук для ре-
шения местных проблем. В статье рассматриваются достиже-
ния и препятствия, с которыми сталкиваются партнеры, а также 
возможности для расширения сотрудничества.

Ключевые слова: Китай, АСЕАН, образовательное сотрудни-
чество, студенческий обмен, Институты Конфуция, цифровиза-
ция образования, искусственный интеллект, устойчивое разви-
тие, экологическое образование, языковая интеграция.

Китай и страны АСЕАН добились значительного про-
гресса в сотрудничестве в области образования. В по-
следние годы число студентов, участвующих в програм-
ме обмена, постоянно растет.

Число студентов из стран АСЕАН, обучающихся в Ки-
тае, значительно возросло –  примерно с 5000 в 2000 го-
ду до более чем 100 000 в последние годы. Число китай-
ских студентов, обучающихся в странах Юго- Восточной 
Азии, ежегодно увеличивается. Таиланд, Сингапур, Ма-
лайзия и Вьетнам являются одними из самых популяр-
ных туристических направлений.

Ниже рассмотрим инициативы, финансируемые 
правительством Китая и Ассоциацией государств Юго- 
Восточной Азии (АСЕАН).

Стипендиальная программа включает в себя стипен-
дии от правительства Китая и стипендии, предлагаемые 
некоторыми странами АСЕАН, которые покрывают рас-
ходы на обучение, проживание и жилищные субсидии, 
тем самым привлекая к участию значительное число сту-
дентов.

Планы регионального сотрудничества, такие как 
«Неделя образовательных обменов между Китаем 
и АСЕАН», которая проводится каждый год с целью со-
действия академическим обменам и культурному взаи-
модействию, «Специальный план сотрудничества Лань-
мэй», который поддерживает подготовку учителей и раз-
витие профессиональных навыков в странах бассейна 
Меконга.

Проекты сотрудничества университетов включают 
совместные исследования между университетом Цинхуа 
и национальным университетом Сингапура, программу 
обмена между Пекинским университетом и университе-
том Малайи, а также проект альянса университетов АСЕ-
АН с участием университета Гуанси для продвижения 
академических исследований, программ двой ного ди-
пломирования и совместного использования ресурсов.

Образование и повышение квалификации. Основ-
ная цель –  способствовать развитию инженерных тех-
нологий, информационных технологий, сельскохозяй-
ственной науки и других соответствующих областей для 
удовлетворения конкретных потребностей регионально-
го экономического роста.

Китай и АСЕАН создали прочную основу для со-
трудничества в области исследований, основанного 
на научно- техническом сотрудничестве. Основными 
проектами являются План научно- технического партнер-
ства между Китаем и АСЕАН и План действий по научно- 
техническому инновационному сотрудничеству «Один 
пояс, один путь». Эти проекты способствуют обмену на-
учными исследователями и созданию совместных лабо-
раторий [1].

В 2023 году Китай и АСЕАН совместно организовали 
Форум сотрудничества в области искусственного интел-
лекта и Международный инновационный форум в инте-
ресах устойчивого развития. Эти мероприятия способ-
ствовали сотрудничеству в области технологий искус-
ственного интеллекта и устойчивого развития.

Сотрудничество Китая и АСЕАН достигло значитель-
ного прогресса в области передачи технологий, включая 
содействие развитию технологий в области чистой энер-
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гетики, общественного здравоохранения и аквакультуры 
через Центр передачи технологий Китай –  АСЕАН [2].

В области социальных наук обе стороны совместно 
провели исследования по региональной экономической 
интеграции и межкультурному взаимопониманию. Эти 
проекты обеспечивают теоретическую поддержку для 
разработки политики и социальной стабильности [3].

Чтобы поддержать подготовку талантливых специа-
листов в области инноваций, Китай внедрил «Програм-
му молодых ученых» и регулярно организует конкурсы 
инноваций и предпринимательства, способствующие на-
ращиванию регионального инновационного потенциала.

Институт Конфуция сыграл важную роль в продви-
жении преподавания китайского языка в регионе АСЕ-
АН. По состоянию на 2024 год в мире насчитывалось 
более 500 институтов Конфуция, многие из которых рас-
положены в странах АСЕАН, таких как Вьетнам, Таиланд 
и Малайзия. Эти учебные заведения поддерживают изу-
чение китайского языка с помощью курсов, культурных 
мероприятий и учебных ресурсов. Кроме того, китайское 
правительство предоставляет стипендии и учебные про-
граммы, привлекая тысячи студентов из стран АСЕАН 
для обучения в Китае каждый год. Например, в 2020 го-
ду число вьетнамских студентов, обучающихся в Китае, 
достигло 13 549 человек, хотя эпидемия привела к опре-
деленным проблемам с качеством онлайн- обучения [4,5].

По мере углубления экономических и культурных об-
менов между Китаем и АСЕАН китайские университе-
ты также усиливают пропаганду языков и культур стран 
АСЕАН. Например, многие университеты Китая открыли 
специальности по тайскому, вьетнамскому и индонезий-
скому языкам для подготовки языковых специалистов 
в областях, связанных с АСЕАН. В то же время, чтобы 
удовлетворить потребности предприятий, некоторые 
университеты объединились и предлагают двуязычные 
курсы для содействия общению и сотрудничеству в об-
ласти технологий и культуры [6].

Институты Конфуция не только предоставляют базо-
вые курсы китайского языка, но и проводят специальные 
курсы делового китайского языка в некоторых странах 
для поддержки экономического сотрудничества. Напри-
мер, Институт Конфуция, основанный при Ханойском 
университете во Вьетнаме, сотрудничает с педагогиче-
ским университетом Гуанси в оказании языковой и куль-
турной поддержки вьетнамским студентам. Кроме того, 
эти колледжи также проводят такие мероприятия, как 
празднование весеннего фестиваля и конкурсы по кал-
лиграфии китайских иероглифов, чтобы улучшить по-
нимание местными жителями китайской культуры [4, 5].

Помимо Института Конфуция, Тайвань, Китай, также 
продвигает курсы китайского языка, особенно традици-
онного китайского, через Бюро по экономическим и куль-
турным вопросам и другие учреждения. Это дает студен-
там из стран АСЕАН еще один способ изучения китайско-
го языка, увеличивая разнообразие в изучении языка [7].

Различия в культуре и языковые барьеры создают се-
рьезные проблемы для международного сотрудничества 
в области образования. Например, обучаясь за грани-
цей, в Азии, многие студенты сталкиваются с трудностя-
ми как в академической, так и в социальной интеграции 
из-за различий в культурном происхождении и уровне 
владения языком. Этот барьер ограничивает академи-
ческие достижения студентов и их способность участво-
вать в содержательных дискуссиях с представителями 
различных культур.

Системы образования и методы преподавания в раз-
ных странах сильно различаются. Например, в Китае 
в сфере образования большое значение придается па-
мяти и дисциплине, в то время как во многих запад-

ных странах приоритет отдается критическому мышле-
нию и креативности. Это несоответствие часто приво-
дит к конфликтам при разработке учебных программ 
и в международных аудиториях.

Неравенство в экономическом развитии существен-
но влияет на справедливость образовательного сотруд-
ничества. Из-за ограниченности финансовых ресурсов 
страны с низким уровнем дохода часто испытывают 
трудности с выделением достаточных средств на иници-
ативы по международному сотрудничеству или отправку 
студентов за границу для участия в программах обмена.

Глобальные институты и правительства совместно 
работают над сокращением разрыва в уровне образова-
ния между развивающимися и развитыми странами, пре-
доставляя техническую поддержку и финансируя стипен-
дии. Например, проект «Равный доступ к образованию», 
поддерживаемый Организацией Объединенных Наций 
по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), 
предлагает финансовую помощь и техническую подго-
товку экономически неблагополучным странам [10].

Международное сотрудничество в сфере образова-
ния в значительной степени зависит от геополитических 
факторов. Напряженность в регионе или международ-
ные конфликты могут ограничивать передвижение сту-
дентов и ученых, что негативно сказывается на выпол-
нении совместных исследовательских проектов. Напри-
мер, конкуренция между Китаем и Соединенными Шта-
тами в области технологий оказывает прямое негатив-
ное влияние на академическое сотрудничество.

В условиях стремительного развития цифровых тех-
нологий высшие учебные заведения постоянно инве-
стируют в развитие и усовершенствование платформ 
онлайн- обучения. В качестве примера можно привести 
тот факт, что многие учебные заведения используют 
технологию облачных вычислений для снижения затрат 
на обслуживание и повышения гибкости и масштаби-
руемости своих методов обучения. Эти платформы по-
зволяют удаленным студентам получать доступ к учеб-
ным материалам, помогают преодолеть географические 
и временные ограничения и, таким образом, предлагают 
студентам широкий спектр возможностей для обучения. 
Такого рода цифровая трансформация не только дела-
ет образование более доступным, но и снижает затраты 
на содержание образовательных учреждений и делает 
образование более эффективным [11][12].

Внедрение искусственного интеллекта (ии) начало 
трансформировать сферу образования, революциони-
зируя методы преподавания. Например, технология ис-
кусственного интеллекта может повысить эффектив-
ность преподавания, предоставляя персонализирован-
ные траектории обучения, интеллектуальные системы 
репетиторства и автоматизированную оценку домашних 
заданий. Сотрудничество между университетами и тех-
нологическими компаниями сыграло решающую роль 
в интеграции искусственного интеллекта в совместные 
образовательные проекты, позволив университетам по-
лучить представление о требованиях студентов, усовер-
шенствовать разработку учебных программ и улучшить 
общий опыт студентов. Кроме того, искусственный ин-
теллект также сыграл решающую роль в оказании по-
мощи учителям и менеджерам в анализе данных об уча-
щихся, тем самым совершенствуя стратегии препода-
вания и повышая общее качество образования [11,12].

Сотрудничество между Китаем и странами АСЕАН 
в сфере образования постепенно расширяется, а в ре-
гионе поощряется обмен культурными знаниями и со-
здание проектов транснационального сотрудничества 
в области высшего образования. Например, многие уни-
верситеты Китая наладили устойчивое сотрудничество 
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с университетами Юго- Восточной Азии для проведения 
совместных исследовательских проектов, содействия 
студенческим обменам и организации научных конфе-
ренций, и все это направлено на содействие взаимно-
му прогрессу. Неделя образовательных обменов между 
Китаем и АСЕАН является важной платформой, которая 
ежегодно привлекает большое количество учебных за-
ведений и укрепляет взаимодействие и кооперацию уни-
верситетов региона [11,13,14]. Неделя образовательных 
обменов между Китаем и АСЕАН является важной плат-
формой, которая ежегодно привлекает большое коли-
чество учебных заведений и укрепляет взаимодействие 
и кооперацию университетов региона [11,13,14].

Образовательный альянс Китая и АСЕАН поощряет 
совместный прогресс в области образования в регионе 
путем объединения ресурсов и постановки общих целей. 
Например, альянс Китая и АСЕАН по сотрудничеству 
в области образования нацелен на повышение обще-
го качества образования путем совместной реализации 
региональных стипендиальных программ, обмена обра-
зовательными техническими ресурсами и разработки 
проектов по подготовке учителей. Создание этих обра-
зовательных альянсов не только способствует равенству 
в области образования между регионами, но и служит 
основой для сотрудничества в решении проблем глоба-
лизированного образования в будущем [13, 14].

АСЕАН разработала план действий АСЕАН по эколо-
гическому образованию (AEEAP), рассчитанный на пе-
риод с 2000 по 2025 год, с целью продвижения идеи 
устойчивого развития и реализации стратегий охраны 
окружающей среды посредством образования. Этот 
план включает в себя «Программу экошкол АСЕАН», 
цель которой –  отметить школы, добившиеся успехов 
в экологическом образовании, и повысить экологиче-
скую осведомленность на региональном уровне.

Сотрудничество в области образования охватывает 
различные аспекты, включая молодежный экологиче-
ский форум асеан+3 (asean+3 youth environment forum), 
который стремится решать экологические проблемы по-
средством образования и сотрудничества. Кроме того, 
он сотрудничает с Организацией Объединенных Наций 
по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), 
сетью университетов Асеан и другими учреждениями 
в проведении исследований, основанных на фактиче-
ских данных, и содействии образованию.

Образование играет центральную роль в достиже-
нии целей устойчивого развития (ЦУР), особенно цели 
4 (качественное образование) и цели 12 (ответственное 
потребление и производство). Однако страны АСЕАН 
по-прежнему сталкиваются с проблемами геополитиче-
ского и экономического неравенства в распределении 
образовательных ресурсов и координации политики.

В результате сотрудничества между Китаем и стра-
нами АСЕАН в области современного образования были 
достигнуты заметные успехи в таких областях, как сту-
денческие обмены, развитие образовательных техноло-
гий и оказание поддержки инициативам в области устой-
чивого развития. Сотрудничая в таких инициативах, как 
совместные стипендии, исследовательские проекты 
и образовательные альянсы, стороны работают над по-
вышением качества образования и содействием устой-
чивому социально- экономическому развитию в регионе.

Образование, как средство решения экологических 
и социальных проблем, играет важную роль в достиже-
нии целей устойчивого развития. Например, экологиче-
ское образование, как часть таких программ, как aeeap 
и программа «Эко-школа», способствует формированию 
осознанного отношения к окружающей среде. Совмест-
ные технологические инициативы, такие как Центр пере-

дачи технологий Китай- АСЕАН, укрепляют инфраструк-
туру, способствуя принятию устойчивых решений.

Тем не менее, препятствия сохраняются, такие как 
культурные и языковые различия, экономическое нера-
венство и необходимость согласования политики в обла-
сти образования. Решение этих проблем требует расши-
рения сотрудничества между государствами, внедрения 
инновационных методов, таких как цифровизация об-
разовательных процессов, и внедрения искусственного 
интеллекта для адаптации опыта обучения к индивиду-
альным потребностям учащихся.

Китай и АСЕАН служат ярким примером того, как 
международное сотрудничество в области образования 
может быть направлено не только на достижение акаде-
мических целей, но и на достижение глобальных целей 
устойчивого развития, способствуя тем самым построе-
нию более устойчивого и справедливого мира.

Литература
1. ASEAN-China Ministerial Meeting on Science, Technol-

ogy and Innovation. ASEAN Official Site. (https://asean.
org/wp-content/uploads/2021/12/2021–12–15-A-Final- 
Joint- Press- Statement- ACMMSTI.pdf)

2. Ministry of Science and Technology of the People’s 
Republic of China. (https://en.most.gov.cn/press-
room/202308/t20230823_187619.htm)

3. China- ASEAN Technology Transfer Forum Sum-
mary. (https://en.most.gov.cn/pressroom/202210/
t20221009_182833.htm)

4. Чэнь Сюй, «Популяризация изучения китайского 
языка в странах АСЕАН», «Журнал вьетнамских ис-
следований», 2021.

5. Текущая ситуация и проблемы преподавания китай-
ского языка во Вьетнаме, «Российский журнал вьет-
намоведения», 2021 (https://vietnamjournal.ru).

6. China Daily, «Институт Конфуция празднует свое 
20-летие», 2024 (https://www.chinadaily.com.cn).

7. Нгуен Тху Хыонг, «Сотрудничество между Китаем 
и Вьетнамом в области образования», 2017.

8. Brookings Institution. The case for more international 
cooperation in education (https://www.brookings.edu)

9. ERIC Database. Internationalization Through the Lens 
of International Students (https://files.eric.ed.gov)

10. UNESCO. Global Education Monitoring Report (https://
www.unesco.org)

11. Deep Dive into Digital Transformation in Higher Educa-
tion Institutions // ERIC. –  URL: https://files.eric.ed.gov/
fulltext/ED605840.pdf

12. Digital Transformation in Higher Education: Enhancing 
Digital Learning // EDUCAUSE Review. –  URL: https://
er.educause.edu/articles/2021/9/digital- transformation-
in-higher- education-enhancing- digital-learning

13. China- ASEAN Higher Education Exchange and Co-
operation Initiatives // ASEAN Official Website. –  URL: 
https://asean.org/education

14. Regional Educational Alliances in Asia // UNESCO 
Bangkok. –  URL: https://bangkok.unesco.org

15. ASEAN Secretariat. ASEAN Environmental Education 
Action Plan. URL: http://environment.asean.org

16. United Nations Environment Programme. Promoting 
sustainable consumption and production in Asia. URL: 
http://www.unep.org

ANALYSIS OF MODERN EDUCATIONAL INTERACTION 
BETWEEN CHINA AND ASEAN STATES

Wang Li
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University



№
 1

  2
02

5 
 [С

ГЗ
]

320

The article focuses on the examination of contemporary education-
al collaboration between China and the Association of Southeast 
Asian Nations (ASEAN). Various factors are taken into account, 
such as student exchange programs, collaborative research pro-
jects, the involvement of educational platforms like confucius insti-
tutes, and the encouragement of asean languages in china. The 
influence of educational alliances and technologies, such as the dig-
italization of educational processes and the utilization of artificial in-
telligence, is emphasized. Special emphasis is placed on the role 
of education in promoting sustainable development, which includes 
environmental education and the incorporation of social sciences 
to address local issues. The article discusses the accomplishments 
and obstacles encountered by the partners, as well as the possibili-
ties for enhancing collaboration.

Keywords: China, ASEAN, educational cooperation, student ex-
change, Confucius Institutes, digitalization of education, artificial in-
telligence, sustainable development, environmental education, lan-
guage integration.
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Уникальная личность такого выдающегося человека, как Сер-
гей Юльевич Витте, до сих пор не оставляет равнодушными 
многих ученых современности. Эта одна из важнейших фигур 
державы всегда будет выделяться среди государственных де-
ятелей описанного историей времени серьезностью собствен-
ных планов и подходами к их реализации. Период нахождения 
С. Ю. Витте у истоков власти –  это важнейшая и красочная гла-
ва модернизации Российского государства. Его ведение дел 
и политические взгляды в отношении Дальнего Востока пере-
менило ситуацию с Россией в Азиатско- Тихоокеанском реги-
оне. И к тому же оно положило начало для всех предстоящих 
возможностей, которые были направлены на то, чтобы сделать 
из родной страны настоящее, и, внушающее трепет и уваже-
ние, государство Евразии.

Ключевые слова: Витте С. Ю., Российская империя, Китайская 
империя, дипломатия, международные отношения, политика.

Витте С. Ю. хотел вести дела с Китайской импе-
рией с точки зрения мощи, однако чувствовал буду-
щий расцвет этой страны в ХХ веке. Поэтому он видел 
в российско- китайском союзе первостепенный маршрут 
долгосрочной политики своей страны на Азиатской тер-
ритории. Фундаментальная цель, которую определил он 
для себя, заключалась в том, что Китая сбережет свою 
территориальную целостность и, наперекор всем поту-
гам его разграбить на отдельные колониальные земли 
некоторых государств Европы.

Впервые Сергей Юльевич Витте показал свои уме-
ния при участии торговых отношений с Германской им-
перией. С противоположной стороны ему противостоял 
«железный канцлер» Отто фон Бисмарк. Но несмотря 
на это, министр Российской империи сумел принудить 
германского политика вести торговую игру по своему 
вкусу. Как раз тогда же время правитель России запри-
метил талант и блестящие способности в сфере между-
народной политики С. Ю. Витте.

Следующим серьезным шагом в карьере российско-
го министра оказалась его деятельность в отношениях 
России и Китая. Это произошло на переговорах в Мо-
скве с послом Ли Хунчжаном, как раз, когда шли торже-
ства по случаю восшествия Николая II на престол. Столь 
важное общение для двух империй (Российской и Китай-
ской) пусть и велось при участии серьезных лиц, все же 
было не гласным. Потому что этому мешали две вещи: 
первая –  состояние дел на Дальнем Восток, а вторая –  
на церемонии были и японские послы. С данным госу-
дарством Российская империя решала вопросы по по-
воду мореплавания и торговли, а также на счет Кореи.

На Дальнем Востоке обстоятельства стремительно 
поменялись в связи с вой ной Китая и Японии (1894–
1895). Выиграла вторая и забрала Ляодунский полуо-
стров вместе с Порт- Артуром (не считая баснословных 
контрибуций). Затронутое противостояние не обошло 
и Россию. И почти тут же вскрылись важнейшие зада-
чи. Примером может быть желанный вход на террито-
рию Забайкалья, а также желание железную дорогу про-
длить до Владивостока. Основные идеи реализации этой 
непосильной задачи заключались в обходе Амура и Ус-
сури вдоль, или же через китайскую Маньчжурию. Более 
удобен и желателен был второй.

Сергей Юльевич Витте заведовал делами по вопро-
сам строительства магистрали в Сибири. Так решил им-
ператор Александр III, а его приемник не стал менять 
положение дел. Все проблемы и нужды Транссиба пе-
редали во власть управляющего ведомства финансов 
Российской империи.

Шишов Алексей Васильевич отмечает, что против-
ником в работе сооружения огромной железной дороги 
по сибирским дебрям, по таежной глухомани у политика, 
не находилось на тот момент. Ведь многовато имелось 
у намеченного маршрута так называемых порогов, неча-
янно напоровшись на них возможно не только карьеру, 
но и голову потерять [10, с. 188].

Деликатность столь важного дела для министра фи-
нансов в области дипломатии ещё и осложнялось другим 
моментом, о котором было известно всем в Российской 
столице. Весь сыр бор заключался в личном неприятии 
к Японии императора Николая II. Ведь после случивше-
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гося покушения в 1891 году во время своего междуна-
родного путешествия он недолюбливал японцев.

Покамест ситуация, связанная с государственной 
окраиной, сложилась довольно печальная. Поскольку 
князь Алексей Борисович Лобанов- Ростовский придер-
живался в области дипломатии ориентира на государ-
ства Старого света, и поэтому дела Востока оказались 
ему плохо известны, поэтому император доверил работу 
с переговорами касательно Китая и Японии «восточно-
му министру» С. Ю. Витте, что, конечно же, не было со-
впадением.

Российский политик прекрасно понимал трудности 
дальневосточной части страны. В прошлом Приморье 
России с Владивостоком от Японии отделяла вода, 
но теперь ее положение стало крепче на территории Ко-
реи [10, с. 188–189].

При данной противостоянии страна солнца восходя-
щего, прекрасно донесла до всего мира свою трансфор-
мацию в мировую державу. Флот Поднебесной не смог 
победить в сражении у Хаяндао (остов Хаян). Маркизом 
Ито и Ли Хунчжаном тяжело дались переговоры о мире 
в Симоносеки (город в Японии) после таких событий. 
Китайская империя лишилась: острова Тайвань, полуо-
строва Ляодун с близлежащими рядом с ним в Желтом 
море островами, а также Пескадорских островов. К то-
му же нужно было выплатить стране- победительнице 
контрибуцию в две сотни миллионов таэлей (больше 25 
миллионов фунтов стерлингов).

России же категорически не нравился японо- 
китайский договор (Симоносекский мирный договор 
апреля 1895 года). Из-за нежелания выставлять напо-
каз, а также акцентировать важность задачи зарубеж-
ных разведок (а именно представителей Японии И Ев-
ропы), на квартире заместителя МИДа прошло особое 
совещание. Председателем стал генерал- адмирал и Ве-
ликий князь –  Алексей Александрович. Помимо него бы-
ли: князь А. Б. Лобанов- Ростовский, военный министр 
П. С. Ванновский, управляющий Морским министер-
ством Н. М. Чихачев, начальник Главного штаба генерал- 
адъютант Н. Н. Обручев и С. Ю. Витте.

Одним из первых взял слово Витте С. Ю. Ему нужно 
было подтвердить заинтересованность родного государ-
ства в поддержании Китаем его положения на указан-
ный исторический момент. Поэтому думалось помочь 
целям неприкосновенности и целостности Китая [9, с. 4].

К собственному недоумению, Сергей Юльевич 
Витте был поддержен только Пётром Семёновичем 
Ванновским (главой Военного ведомства). Генерал- 
адъютант Н. Н. Обручев Н. Н. пояснил о своих трево-
гах, в военных вопросах, к которым относились и дела 
о западных границах государства. Например, с Австро- 
Венгерской и Германской империями. Одного решения, 
собравшиеся так и не смогли получить. В связи с этим, 
Витте Сергей Юльевич осмелился взвалить ответствен-
ность на собственные плечи. Он напомнил о личной при-
вилегии как министра, связанного с делами финансов, 
именно –  первый голос в вопросе, ведь его провальный 
результат ставит под серьёзную угрозу выводы преды-
дущей стратегии в экономике родной империи. Министр 
финансов пытался отвратить членов Особого заседания 
от присвоений земель в Китайской империи, ведь с ней 
нужно было поддерживать дружбу. К тому же, на тот мо-
мент было бы очень опасно позволить в Южную Мань-
чжурию вторгнуться Японии [1, с. 43]. Сергей Юльевич 
Витте понимал исключительную нецелесообразность во-
енных действий. Однако и полагал серьезное противо-
стояние на землях Дальнего Востока неминуемой бедой. 
А ещё отметил, что от японского правительства следует 
добиться сохранения целости с точки зрения территорий 

Китайской империи, даже если при этом придется уве-
личить сумму контрибуции с проигравшей стороны. Со-
брание так и не завершилось чем-то существенным или 
конкретным. Посему второе такое совещание по тому же 
важному делу было собрано ещё раз уже по приказу им-
ператора. Присутствовали отныне только три человека: 
политик финансов, дипломат иностранных дел, военный 
министр (не считая генерал- адмирала). Игнатьев Анато-
лий Венедиктович отмечает так: «…Концом ещё одно-
го такого совещания являлись слова министерства ино-
странных дел Российской империи к Германии и Фран-
ции с просьбой «воздействовать» на столицу Японии, 
и «попросить» оставить Ляодунский полуостров Китай-
ской империи. Сергею Юльевичу Витте было известно 
о том, что непомерные приобретения, с точки зрения 
земли, Японии в военной кампании вызвали негатив-
ную реакцию у стран Европы, у которых существовали 
территории в лице колоний, и жаждущих увеличения их 
при помощи азиатских государств. В центрах государств 
полагали, что ощутимые метаморфозы равновесия мо-
щи на дальневосточных территориях коснется и их соб-
ственной выгоды» [6, с. 190].

В первой половине 1895 года Франция, Германия 
и Россия, потребовали от Японии отказаться от того ус-
ловия Симоносекского мирного договора, по которому 
Ляодунский полуостров нужно было отдать той сторо-
не, которая выиграла вой ну. По факту родоначальником 
данного политического коллективного демарша стал 
Российский чиновник, отвечающий за дела финансов. 
В истории мира что-то похожее практически не случа-
лось никогда. Три государства Европы «мягко попроси-
ли» правительство Японии умерить аппетиты и не заби-
рать себе полуостров. Такое действие «дружеское» трио 
объяснило тем, что если Япония все же его заберёт и по-
лучит стратегическую власть над столичной провинцией 
Джили (иначе говоря, над Пекином), то покой дальнево-
сточных земель пошатнется.

Столицам трёх держав стало ясно, что «советом 
от друзей» дело не закончится. Поэтому пришлось к это-
му добавить ещё и весомые поступки. Демарш был уси-
лен военной открытой демонстрацией. Франция и Гер-
мания увеличили мощь собственных эскадр в водах Ти-
хого океана, расширив состав до тридцати восьми воен-
ных судов. Россия же, в Приамурском военном округе 
устроила мобилизацию всех военнообязанных. Если бы 
случилась вой на, то это позволило бы получить двад-
цать два батальона пехоты.

Конечно же, не было рвения рушить общение со Ста-
рым светом. В Токио правительство постановило о том, 
что глава государства «уважит просьбу своих друзей». 
И сразу же стало известно о «великодушном решении», 
которое ни коем образом не несет в себе желание рас-
строить «почёт и оскорбить благородство державы» [2, 
с. 315].

Дипломатические ведомства Санкт- Петербурга, Бер-
лина и Парижа могли гордиться собой. В Российской им-
перии эти ликования были проведены в Министерстве 
финансов.

Стране восходящего солнца пришлось лишиться зе-
мель в победной военной кампании. Поэтому в свет вы-
шел «окончательно доработанный» Симоносекский мир-
ный договор. По его требованиям вопрос о приобрете-
нии Японией этой части территории исчез. Что не могло 
не радовать Российское правительство. В свою очередь 
сумма контрибуции для Китайского государства уве-
личилась аж на пять миллионов фунтов стерлингов [2, 
с. 316–317].

Дипломат Витте Сергей Юльевич едва ли бы мог 
дать исход подготовленного им лично, давления на сто-
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лицу Японии. Значит, что почти вся ярость и все недо-
вольство японцев были направлены на Российскую им-
перию. Эта объяснялось просто, ведь Россия, «ведомая 
Витте», ввсеми силами старалась изменить Симоносек-
ского договор.

Теперь для Японии главным противником оказалась 
Российская империя, а такое положение дел решило 
почти во всём последующий процесс отношений на тер-
ритории Дальнего Востока. В последние пять лет XIX ве-
ка антироссийская политика в стране восходящего солн-
ца серьёзно выросла, в связи с чем стало появляться 
больше газет, в которых пропагандировалось всё, что 
связанно с военным противостоянием с Российской им-
перией. Чиновники микадо прекрасно применили дан-
ную волну недовольства поступками России в отноше-
нии Японии. Они стали готовиться к грядущей вражде 
с соседом с севера, которым оказалась Россия. В пред-
дверии нового века описанная выше подготовка приоб-
рела всенародным характер [7, с. 87].

Данный печальный феномен основная часть учёных 
по истории Отечества, затрагивающих события вой ны 
России и Японии (1904–1905), до сих пор не соглашают-
ся с этим. «Воспоминания» Сергея Юльевича Витте о та-
ком, тоже, не содержат ни строчки, несмотря на то, что 
о реальной ситуации в тот период на территории япон-
цев, благодаря своим положению и деятельности, был 
отлично осведомлён.

И всё же деятельность на дальневосточных террито-
риях Российской империи, получившая пролог от зна-
менитой степефни благодаря замыслам министра фи-
нансов, мало отражала действительные шансы и преи-
мущества. Тем паче, что в отношении Японии, она ока-
залась достаточно дерзкой. А ведь государство восхо-
дящего солнца в этой части как раз зашагало дорогой 
самоутверждения. Публичная политика в отношении 
Токио столицы Российской империи, не подразумевала 
потенциального конфликта других стран при начале во-
енный действий. Вместе с тем, государственные деятели 
Российского правителя с Японией, как возможным вра-
гом, серьёзно просчитались. Осознание неминуемого 
запоздало появилось, лишь в преддверии самой вой ны.

Страна микадо не забыла о том, кто стал основным 
врагом и не позволил державе присоединить к своим 
землям часть Китая. А Пекин осознал простую исти-
ну –  Российская империя –  это друг, причем хороший 
друг, и следует держаться его, закрывая глаза на каки-
е-то потери, ведь иметь такого сторонника выгодно, беря 
во внимание и то, что две империй граничили друг с дру-
гом более пары тысяч километров [8, с. 63].

Министр России, отвечающий за финансовое ве-
домство, приступил к зарождению гораздо больших 
и крепких внешних путей со свои соседом, в лице Китая. 
С. Ю. Витте первым делом предложил Пекину огромный 
заём чтобы рассчитаться с Японией. Средства брались 
из французских банков. Российская империя же обеспе-
чивала это собственными финансами от взимания та-
моженных пошлин, да и вообще «достоянием Китая». 
Потом из-за прошения всё тех же финансовых кругов 
Парижа (финансистов Э. Нецлина, Р. Бриса, банкирско-
го дома Ж. Готингера, банка «Лионский кредит») прои-
зошло основание Русско- Китайского банка. Сейчас это 
Русско- Азиатский банк, который существует до сих пор. 
Главная часть тут, конечно же, была у Франции, даже 
учитывая то, что сначала солидным акционером данно-
го кредитного учреждения являлась казна Российской 
империи, но после её порция знатно уменьшилась. Банк 
содействовал доставлению финансов в Китайскую им-
перий из России (в Маньчжурию в первую очередь) и се-
верную часть Кореи. А также подразумевал, вдобавок 

к простым обязанностям банка, обеспечение средства-
ми китайского правительства, сбережение поставок 
от налогов, принятие концессий, в том числе и о желез-
ной дороге, по всему Китаю. А коме этого, у него был 
специальный фондом подкупа людей в Поднебесной им-
перии. Но официально, конечно же, этого не было видно.

На церемонии вступления на престол Николая II при-
сутствовали иностранные послы. Среди них был Ли Хун-
чжан, входивший в число уникальнейших людей импе-
рии Цинь описанного исторического промежутка вре-
мени. В его лице Китайское государство поблагодари-
ло Российскую империю за помощь и сохранение своих 
владений, а также поддержку в финансовом плане [5, 
с. 50–54].

Во время торжеств в честь нового правителя Сергей 
Юльевич Витте с Ли Хунчжаном организовал несколько 
официальных свиданий. К тому времени министр фи-
нансов уже прекрасно понимал каким тот человек яв-
ляется. А как в китайских провинциях, так и в самом 
Пекине, взяточничество великолепно существовало. 
С. Ю. Витте такую «слабость» серьёзного сановника по-
считал уместным применить. Все разговоры с политиком 
из Поднебесной плавно вели к тому, что необходимо че-
рез Маньчжурию до Владивостока из Забайкалья прове-
сти Транссибирскую железнодорожную магистраль. Ди-
пломат из Китая посетил Россию ещё до начала празд-
нества, он приехал в Одессу. Там ему оказали приём, за-
служивающий чиновника его статуса. Ли Хунчжану было 
известно, что общаться будет с важным и уважаемым 
министром финансов, о котором был весьма наслышан, 
а не министром МИДа, из-за распоряжения правителя 
Российского государства. К тому же сложилось, что Сер-
гей Юльевич Витте был у края международных целей 
своей державы. В «Воспоминаниях» министра финансов 
записано, первоначально, о рандеву с политиком из Под-
небесной империи. Люди, имевшие в Пекине дела, пре-
подали урок ему о том, что в работе с представителями 
китайской наци, очень важно ни в коем случае не торо-
питься, потому что такое поведение говорит о наличии 
отвратительных манер. Обязательно нужно всё испол-
нять не спеша, и осуществлять многочисленными китай-
скими таинствами. Министр Российского государства 
сделал точно так: «А когда Ли Хунчжан вошел ко мне 
в комнату, то я, облачённый в виц–мундир, вышел к не-
му. Затем мы поприветствовали друг друга через низкий 
уважительный поклон. После проводил гостя во вторую 
гостиную, отдал распоряжение о том, чтобы чай принес-
ли. Его сопровождающие стояли, вместе с моими людь-
ми, а мы двое сидели в креслах. Далее спросил гостя, 
есть ли у него желание покурить? А тот в ответ выдал 
звуки, которые напоминали лошадиный ржачь. Сразу же 
открылась дверь в смежное помещение и два китайца 
влетели из неё. Первый занёс кальян, другой кальян. 
Следом приступили к ритуалу под названием «курение», 
состоящий из того, что Ли Хунчжан мирно сидел в крес-
ле, лишь пуская облачки дыма из уст, а все действия 
с кальяном, поддерживание трубки на весу, вынимание 
оной и возвращение её обратно в полость рта политика, 
осуществлялись с настоящим почитанием находящими-
ся в гостиной китайцами. Ли Хунчжан, с помощью этих 
церемоний, несомненно хотел оказать большой эффект 
на меня. Я же, однако, вёл себя вполне бесстрастно и по-
казывал, мол это всё не интересует меня. Разумеется, 
я, при первой встрече не упоминал о работе. Всё, что мы 
делали –это не по одному кругу задавали одни и те же 
вопросы: меня он о самочувствии нашего правителя, его 
супруги, а также их наследников. А я в ответ интере-
совался здоровьем богдыхана, всех его родственников 
и ближайшего окружения. Больше ни о чём и не гово-
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рили в ту первую встречу нашу. Далее, во время наше-
го другого разговора, Ли Хунчжан, когда лучше со мной 
познакомился, догадался, что мне безразличны его ри-
туалы, и они не дают нужного эффекта, стал вести речи 
нараспашку и перестал их осуществлять» [3, с. 333–334]. 
Отныне их общение происходило прямолинейнее и ис-
ключило формальности. Важнейшие люди своего вре-
мени практически мгновенно друг друга понимали. Они 
не стали извиваться и лукавить, ведь от этого зависело 
будущее их государств.

Ли Хунчжана устраивало то, что Российская импе-
рия желала сберечь полностью все земли его державы. 
Однако С. Ю. Витте предупредил его, что так будет толь-
ко тогда, когда Китай станет сильнейшим государством 
на дальневосточной территории. А такое вполне может 
произойти, при условии, что Владивостокский военный 
порт будет иметь связь с важными пунктами русской же-
лезной дороги. С. Ю. Витте старался заставить поверить 
Ли Хунчжана в то, что данное положение выгодно для 
обеих держав. Соседская торговая деятельность, тоже, 
оживёт, как и внутренняя. Китайский министр понимал 
аргументы и соглашался с ними. И всё-таки, до сих пор 
не решился на ответ российскому министру. Поэтому им-
ператор Николай II решил сам вмешаться в дела пере-
говоров с Китаем. Правитель пригласил иностранного 
дипломата к себе, и поговорил с ним в неформальной 
обстановке. Это стало прекрасной почвой для новых пе-
реговоров Сергея Юрьевича Витте и Ли Хунчжана для 
заключения тайного соглашения двух империй. Для его 
составления люди МИДа практически ничего не сдела-
ли. Лишь после того, как пункты договора обсудили, им-
ператор России попросил министра финансов С. Ю. Вит-
те об этом Министерство иностранных дел известить. 
Конечно же, «просьба» правителя тут же была осущест-
влена [4, с. 235–237].

В начале 1896 года Китайская и Российская империи 
подписали упомянутое соглашение о объединяющем со-
дружестве против Японского государства. Согласно ста-
тьям данного документа, две соседние державы возло-
жили на свои плечи серьёзную ответственность в отно-
шении помощи своему союзнику. Договор был подписан 
Ли Хунчжаном как представителем Китайской империи. 
Сергей Юльевич Витте –  министр финансов, и князь 
Алексей Борисович Лобанов- Ростовский –  министр ино-
странных дел подписали его от лица Российского госу-
дарства. Но эта договорённость так и осталась на бума-
ге из-за того, что в будущем конъюнктура во внешней по-
литике на дальневосточных территориях резко преобра-
зилась не в благоприятной форме для двух империй.

Стоит ещё и отметить то, что до пролога переговоров 
представители двух стран, а именно –  уполномоченные 
лидеры представительства, по традиции, обменялись 
дарами. Китайский канцлер даровал циньского чинов-
ника высокого ранга, а также дары от богдыхана, своего 
повелителя, министру финансов С. Ю. Витте. В ответ же 
он попросил уральский изумруд (демантоид) –  достаточ-
но редкий по красоте и стоимости драгоценный камень, 
являющийся истинным достоянием Нижегородской все-
российской выставки. Ли Хунчжан пояснил свою прихоть 
это тем, что увлекается коллекционированием неповто-
римых драгоценных камней. Он очень гордился этим [3, 
с. 350].

Благодаря информации, изложенной выше в тексе, 
стоит сделать вывод о том, что Сергей Юльевич Вит-
те старался вести дела на дальневосточных землях 
без грубой силы, а именно –  с помощью дипломатии 
и экономики. И трудности в сфере финансов у империи 
Цин стали одним из звеньев в его замыслах. В проло-
ге С. Ю. Витте хотел осуществить это с помощью двух 

моментов: во-первых, министр финансов Российского 
государства сделал «специальный фонд», первостепен-
ная задача которого заключалась в коррумпировании 
высокопоставленных деятелей Китая; а во-вторых, стро-
ительство Транссибирской магистрали, которая долж-
на была увеличить военную мощь Российской империи 
на территории Дальнего Востока для вероятного давле-
ния на Китай с точки зрения дипломатии и вооруженной 
силы. Японо-китайское противоборство с поражением 
второй серьезно поменяла взгляды министра финансов 
Сергея Юльевича Витте.
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THE ACTIVITIES OF S. YU. WITTE IN RUSSIAN- 
CHINESE RELATIONS
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The unique personality of such an outstanding man as Sergey 
Yulievich Witte still does not leave many modern scientists indiffer-
ent. This is one of the most important figures of the state and will 
always stand out among the statesmen of the time described by the 
history due to the seriousness of their own plans and approaches to 
their implementation. The period of S. Y. Witte’s stay at the origins 
of power is the most important and colorful chapter of the moderni-
zation of the Russian state. His business conduct and political views 
on the Far East have changed the situation with Russia in the Asia- 
Pacific region. And besides, it marked the beginning for all the up-
coming opportunities that were aimed at turning our native country 
into a real, awe-inspiring and respected state of Eurasia.

Keywords: Witte S. Y., Russian Empire, Chinese Empire, diploma-
cy, international relations, politics.
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Досуг, отдых и свободное время
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В повседневном обиходе досуг относится как ко времени, оста-
ющемуся после работы, так и к нерабочим обязанностям –  ча-
сто называемому свободным временем –  и к тому, как мы про-
водим это время. Но это упрощенная версия. Наука опирается 
на другие подходы.
В досуге, отдыхе и свободном времени, как во многих других 
социологических категориях, проявляется социальное нера-
венство людей, разный доступ и разные возможности поль-
зования предоставляемыми ими благами, а то, что они –  вид 
социальных благ, сомнений ни у кого не возникает. Отдыхом –  
то ли в форме отпуска, то ли выходных, то ли отгулов –  ра-
ботодатели вознаграждают своих работников, а государство 
строго следит за соблюдением таких прав граждан. Досугом 
никого не награждают свыше, он появляется снизу как форма 
самодеятельности населения, как стремления выразить свое 
Я в активной и чаще всего полезной для других форме труда, 
например, рукоделии.
Свободное время –  бесценный капитал общества, призванный 
сохранять физические способности населения, его демогра-
фическое воспроизводство, восстанавливать затраченные 
на работе или на службе силы, помогать духовному развитию 
людей. Отдых –  потребность со стороны человека и гаранти-
рованное право со стороны государства. Досуг можно считать 
эстетически преобразованным видом отдыха.
Исторически досуг формировался как привилегия высше-
го класса, а труд –  как тяжелая обязанность низшего класса. 
Возможности для досуга и объем свободного времени расши-
ряются с увеличением количества денег в семейном бюджете 
и сокращением рабочего времени. На возможности проводить 
досуг влияют пол, этническая принадлежность, образование, 
социально- экономический статус, а также учреждения и систе-
мы, которые входят в инфраструктуру досуга (так называемые 
третьи места).
Можно быть лидером своего свободного времени либо ведо-
мым и объектом манипуляции государства. Политика досуга 
и экономика досуга –  две наиважнейшие сферы интереса со-
временного государства. Индустрия досуга и туризма родилась 
в ХХ веке в период перехода к потребительскому обществу 
и получила новые форму в эпоху информационного общества. 
Чтобы досуг стал социальным институтом, он должен быть 
встроен во все структуры постиндустриального обществу, его 
культуру и динамику, пользоваться его возможностями и вли-
ять на его будущее. Общество потребления неотделимо от об-
щества досуга. Как социальный институт, досуг удовлетворяет 
основные потребности человеческого общества. Уж если досуг 
появился с рождением человека, то и исчезнуть ему суждено 
с гибелью человечества.

Ключевые слова: досуг, свободное время, отдых, социология 
досуга, досуговые практики, релаксация, рекреация, катарсис.

Идея досуга существовала с тех пор, как Адам и Ева 
поселились в Эдемском саду, где в праздности и без-
делье предавались утехам жизни. Когда Бог изгнал их 
из рая, первопредкам пришлось трудиться, и с тех пор 
досуг и труд формировались в единой связке, обеспе-
чивая сбалансированное существование человеческого 
рода: поработал –  отдохни, заработал –  потрать. Свобод-
ное от работы время можно пустить на самотек, а можно 
превратить в организованный способ получить для себя 
то, что не дают работа и сон –  две акулы, пожирающие 
время жизни человека. Превратить досуг в безделье или 
творческое занятие –  личный выбор каждого.

Вы никогда не задумывались, почему главную книгу 
Т.Веблена 1 переводят как «Теория праздного класса», 
хотя ключевым словом выступает «досуг»? Буквально 
надо бы «Теория досугового класса» или «класса досу-
га». Но нет, досуг приравнен к праздности. Не означа-
ет ли это, что в те времена досуг был только у высшего 
класса и недоступен народным массам? Это непроизво-
дительный класс, для которого характерно показная ро-
скошь, демонстративное расточительство, выставление 
на люди своего успеха. У Веблена речь идет не о куп-
цах или дворянах, а о предпринимателях, которые зара-
батывают не за счет производства, а крупному бизнесу 
и финансовым спекуляциям. Парадоксально, что люди, 
старающиеся вести себя в бизнесе очень рациональ-
но, считая каждый цент, в потреблении расточительны, 
вздорны, капризны. Для элиты подтверждение статуса 
и успеха, безумные расходы на них важнее, чем капи-
талы, доходы и сверхприбыль. Так было на рубеже Х1Х 
и ХХ веков. Через 100 лет ситуация мало изменилась, 
хотя одеваться олигархи стали скромнее. Но престиж-
ность местожительства и качество досуга по-прежнему 
в приоритете.

Дин Мак- Каннел, один из ведущих специалистов 
в социологии досуга и туризма, утверждает, что ту-
рист –  яркий представитель «досугового класса» (leisure 
class) 2. В процветающем постиндустриальном обществе 
сформировался целый класс, основным интересом или 
формой деятельности которого является развлечение, 
досуг, туризм. Вряд ли это тот же самый класс, что у Ве-
блена. Сегодня, спустя столетие, это уже не высший, 
а средний класс. Ему тоже доступен досуг наилучшего 
качества, но такое стало возможным не столько благо-
даря капиталам массового туриста, сколько благодаря 
улучшению самого массового досуга.

Досуг –  часть свободного времени для любительской 
деятельности, просмотра телепередач, чтения книг, по-
сещения театров. Это не просто отдых. Перерыв в рабо-
те на обед или перекур –  вот отдых, но не досуг и не сво-
бодное время. Прогулка по лесопарку –  отдых, а игра 
в шахматы там же –  досуг. Досуг входит как составная 
часть в свободное время. Досуг –  это часть свободно-
го времени, которым человек располагает по своему 
усмотрению. Основные параметры досуга –  продолжи-
тельность, место и способ проведения, структура. От-
дых –  не только сон, но также отпуск, прогулки. Досуг 

1 Veblen, T. The Theory of the Leisure Class. N.Y.: Macmillan, 
1899.

2 McCannell D. The Tourist: A new Theory of the Leisure Class. 
University of California Press, 1999.
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мы проводим на первом или третьем месте. Досуг не со-
вместим с работой, т.е. вторым местом.

В английском языке «досуг» –  leisure –  обозначает 
время, свободное от выполнения трудовых обязанно-
стей. Французское loisir обозначает свободное время, 
а их предшественник латинское слово «licere» –  всего 
лишь дозволение. Таким образом, везде досуг обознача-
ет свободу действий, возможность распоряжаться вре-
менем по своему усмотрению.

В Древней Греции было иначе: досуг обозначался 
словом schole, от которого произошли school, scholar-
ship. Первоначально греческое σχολή означало «досуг, 
свободное времяпровождение», т.е. школой называлось 
не здание или место для обязательных занятий теорией, 
а свободное от обязательных занятий время, т.е. само-
образование. Только позже оно стало определяться как 
«занятия на досуге». Платон собирал людей в свободное 
время и передавал им свои опыт и знания в академии. 
Академия место, школа –  лекции и дискуссия. Посте-
пенно досуг из школы исчез, и она превратилась в ме-
сто для «учебных занятий» и «бесед философов», на-
пример у Плутарха. А в школе, называемой гимнасией, 
греки больше занимались физическими упражнениями, 
чем теорией. У Аристотеля досуг обозначал состояние 
свободы и интеллектуального просвещения –  и никакой 
физкультуры. Так что долгое время к досугу относили 
образование, ученость и философию. От корня «схоле» 
в Средневековье образовали схоластику –  спекулятив-
ные рассуждения о духовных сущностях и божественных 
существах. В Оксфордском словаре leisure трактуется, 
помимо прочего, именно как дискуссия. Это след древ-
него происхождения термина.

Какой вывод? У греческих учеников досуг –  время 
для самообразования, у греческих философов –  вре-
мя для мудрых собеседований, у средневековых схола-
стов –  для высокопарной риторики. Никаких вам рукоде-
лий, филателии или рыбалки.

Досуг относится к области духовной деятельности, 
а не просто к разгрузочной, увеселительной или безде-
ятельности. Работы в саду и хобби, если у них утилитар-
ное предназначение, надо считать не досугом, как мы 
привыкли, а квази- досугом. В Encyclopedia of the Social 
Sciences досуг определяется как бескорыстная деятель-
ность.

Отдых –  для тела, досуг –  для разума. Любимая рабо-
та занимает весь досуг и служит одновременно отдыхом. 
Она вдохновляет. Нелюбимая работа считается тяжким 
трудом и требует отдыха. Ее компенсируют интересным 
и разнообразным досугом, непохожим на работу. Досуг 
отражает личность, труд –  общество, отдых –  природу.

Досуг, отдых и свободное время рассматривает-
ся нами как форма свободы и освобождения. От че-
го? Да от всего. Вы как бы заявляете всем: вот теперь 
оставьте меня в покое, что хочу, то и делаю. Свобо-
да от обязанностей и необходимости что-либо делать 
по принуждению, по чужой воле считается человеком 
наибольшей ценностью. Работа и семья –  это необходи-
мость зарабатывать на жизнь и содержать ближайших 
родственников. Они утомляют и изматывают, а досуг со-
гревает душу, окрыляет и позволяет нам побыть самим 
собой. Это –  зона комфорта и наслаждения.

Правда, не всегда она у нас есть, иногда на нее про-
сто-таки не хватает времени. В балансе суточного бюд-
жета времени он –  остаточная, или резидуальная, ка-
тегория, ибо досуг –  то, что остается, если из 24 часов 
вычесть время работы, сна и других обязанностей. Ины-
ми словами, что остается нам после трудовых будней, 
хождения по магазинам, домашних хлопот, воспитания 
детей и т.д.

Свободное время, т.е. время не для работы и сна, 
включает домашний труд и самообслуживание, сон 
и еду, передвижение к месту работы и обратно, учебу, 
воспитание, отдых, общественную деятельность. В него 
включают посещение театров, кино, концертов, спортив-
ных и других зрелищных мероприятий; просмотр телепе-
редач, прослушивание радио; чтение газет, журналов, 
художественной литературы; прогулки и занятия спор-
том; встречи, визиты, игры и т.п.; прочие виды отдыха; 
социально- политическая деятельность, митинги, собра-
ния, религиозные занятия.

По разным данным, доля «свободы» колеблется 
от 15 до 35% суточного фонда времени. Считается про-
сто: сон –  8 часов, работа –  8 часов, остальное –  тоже 
8 часов. В сумме 24 часа. Такое соотношение получи-
ло название правило трех восьмерок: 8 часов –  работа, 
8 –  отдых, 8 –  сон. Оно известно давно, а Ж. Дюмазедье 
придал популярному выражению новый смысл –  принцип 
остаточности: свободное время остается лишь после вы-
полнения обязательств, работы и сна (рис. 1).

Рис. 1. Остаточный подход к отдыху: ночью сон, днем работа, 
вечером досуг.

У мужчин свободы в свободное время в 2 раза боль-
ше, чем у женщин. Свободное время населения сокра-
щается с возрастом. Так, у женщин в возрасте 45 лет 
и старше его меньше, чем в возрасте 16–19 лет, в 1,7 
раза. При этом большая его часть используется пассив-
но –  у телевизора или компьютера.

Главных ограничителя досуга и отдыха в отпуске 
два: 1) выбирать можно только из того, что доступно; 
2) выбирать можно только то, что позволяет заработок. 
Дополнительными условиями проведения свободно-
го времени являются: оглядки на традиции и культуру, 
правила вежливости, сообразность со своим статусом, 
оглядки на семью или свое здоровье, мотивация и жела-
ния. Именно они диктуют выбор третьего места –  курор-
та с минеральными водами, пляж на берегу моря, театр 
или музей, уход за садом или огородом, мелкий ремонт 
дома, рыбная ловля, игры с детьми, спорт, чтение, посе-
щение кинотеатра, просмотр телепередачи, экскурсия 
по городу или путешествие, встреча с родственниками 
или друзьями.

Отдых отражает биологическую потребность наше-
го организма, вот почему нам нужны паузы, перекуры, 
перемены, выходные, отпуска и каникулы, обед, сон, ве-
черние прогулки. Безделье тоже выполняет функцию от-
дыха. Восстановление сил называется рекреацией. Ле-
жать на диване или на пляже –  бездеятельно отдыхать, 
заниматься спортом или физкультурой –  активно восста-
навливаться. В свободное от работы время люди стре-
мятся просто отдохнуть, расслабиться, переключиться 
на что-то другое, но не впрягаться и не напрягаться.
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Досуг можно рассматривать как смену видов дея-
тельности. Собирать марки или грибы, старинные от-
крытки или монеты, ловить рыбу или наблюдать за по-
летом самолетов –  все это досуговые занятия. «Лучший 
отдых –  это смена деятельности», –  сказал однажды 
уставший В. И. Ленин и уехал в Сестрорецк –  курортную 
зону –  пожить в шалаше. В африканском обществе пере-
мена включает различные художественные промыслы: 
плетение корзин, изготовление шляп или вееров, почин-
ку старых и изготовление новых рыболовецких сетей, 
подновление стен жилища, сооружение новой крыши, 
занятие постройкой или ремонтом храма.

Хендмейд или хендмейдинг (от англ. hand –  рука, 
made –  создавать; handmade –  ручная работа, сделан-
ное вручную) –  это «рукодельный» досуг, уникальная 
возможность выразить себя через созданное своими ру-
ками и родившееся в своей голове, выражающее свой 
жизненный опыт и свое мировоззрение. Это все, что вы 
не покупаете или не заказываете у других. По сути, речь 
идет о любительских занятиях на досуге –  рисовании или 
фотографировании, вязании или плетении, но не о ры-
балке или велосипедной прогулке. Своими поделками 
можно украсить жилище или сад, одежду или машину. 
Хендмейд включает вышивку, квиллинг, декупаж, кар-
винг, резьбу по дереву, макраме, оригами, роспись по-
суды, стен, мебели, а в живописи –  наивное искусство. 
Handmade- изделия обычно используются для дарения. 
Русские часто говорят: «Лучший подарок –  подарок, сде-
ланный своими руками» (поэтому они –  медиаторы близ-
ких отношений). Подарки handmade сохраняют тепло да-
рящего и неповторимость самого подарка.

Если нет, то это уже заработок ручными поделками, 
и, конечно, не досуг.

Среди основных функций досуга социологи выделя-
ют релаксацию, рекреацию и катарсис:
• Релаксация –  психологическая разрядка и рассла-

бление
• Рекреация –  восстановление физических сил и здо-

ровья
• Катарсис –  духовное очищение и возвышение

Они –  слагаемые гармонического образа жизни
Крик, брань, стук кулаком по столу, смех и слезы –  

самые естественные и доступные каждому способы раз-
рядки. Задействованы эмоции и аффекты, а не чувства 
и переживания. Вторые относятся скорее к катарсису –  
исповеди, молитве, постам, паломничеству, причаще-
нию, изгнанию бесов, общению с прекрасным, заняти-
ям духовными практиками. Для релаксации и катарсиса 
не нужны инструменты или помещение. С рекреацией 
сложнее. Физкультура и спорт, курортный отдых и меди-
цинские процедуры требуют большего времени, средств 
и оборудования. На досуге ими не займешься –  надо 
брать отпуск.

Стилизованные формы снятие напряжения –  увесе-
ления, праздники, фестивали, ритуалы.

Праздник –  это не праздность. Праздность –  от-
сутствие труда, а праздник –  способ отметить какое-то 
важное событие или какую-то важную персону. Отпразд-
новать, значит организовать паузу в обыденном тече-
нии жизни. Праздники –  напоминание о самом важном 
в жизни человечества, поминовение, день памяти. Они 
делают время жизни именным, а не безымянным собы-
тием, помогают нам не быть Иванами, не помнящими 
родства. Труд необходим, чтобы добывать средства су-
ществования. Но каким будет само это существование, 
решают в том числе праздники.

Смысл праздника заключается вовсе не в том, что 
в этот день не надо работать. Это не праздник, а нера-
бочее время. Праздник –  инструмент снятия накопив-

шегося в будни напряжения в возвышенно- эстетической 
и эмоционально- приподнятой форме. Это моменты наи-
большей радости. Причем радости дозволенной, регла-
ментируемой, поскольку праздничные дни заранее объ-
являются и к празднику готовится все общество. Празд-
нику свой ственна особая торжественность, ритм, ритми-
ческая и интонационная насыщенность.

Праздник сочетает в себе модусы отдыха, свободного 
времени, релаксации и катарсиса. Он может отмечать-
ся в специально оборудованном третьем месте, а может 
происходить незаметно, скрываться глубоко в душе, вы-
ражаясь жестами и возгласами. В терминологии М. Бах-
тина праздник –  элемент «смеховой культуры».

Средствами релаксации выступают игры, фильмы 
ужасов, эротические фильмы, фильмы катастроф, де-
тективы, боевики, приключенческие романы. И они по-
зволяют символически совершить –  вместе с героями –  
те действия, которые запрещены культурой или невоз-
можны в реальных обстоятельствах жизни.

Последнее достижение индустрии развлечений –  
приключения и путешествия в виртуальных компьютер-
ных мирах. Туризм, дома отдыха, санатории, пансио-
наты, детские лагеря издавна служили целям отдыха. 
На смену пионерским лагерям в нашей стране пришли 
лагеря скаутов.

Участники серьезного досуга тратят время на само-
развитие, получение второй профессии, изучение язы-
ков, несерьезного –  развлечение и отвлечение от един-
ственной и не очень любимой работы, например боулинг, 
бильярд или дартс. Длительное занятие одной и той же 
деятельность в свободное время превращается привыч-
ку, а затем в хобби, т.е. то, от чего почти невозможно 
избавиться. В список хобби включают рисование, пе-
шие походы, кулинарию, фотографию, садоводство, пи-
сательство, вязание, игру на музыкальных инструмен-
тах, охота и рыбалка, диггерство и др. Хобби не приносит 
прибыли, но забирает деньги, получаемые от основной 
деятельности. Его цель –  духовная прибыль, восполне-
ние многообразия жизни, ощущение свободы выбора 
деятельности, наконец, осуществление мечты или при-
звания, которое не удалось осуществить по месту ра-
боты.

Серьезный досуг повышает самооценку и статус 
в системе межличностных, родственно- дружеских от-
ношениях, развивает таланты, которые не удалось реа-
лизовать в других условиях и местах. Клубы по интере-
сам, т.е. досуговые тусовки, помимо прочего формируют 
чувство принадлежности и приобщенности, соучастия 
и привязанности, дружбы и товарищества. Это малая 
модель общества, которой может не хватать на офици-
альной работе, а иногда и в домашней обстановке (не го-
воря про соседство, которое кроме местожительства ни-
чем между собой не связано).

Еще одна особенность серьезного досуга –  самовоз-
награждение, которое, правда, присуще также участ-
никам случайного досуга, поскольку оно связано с чув-
ством удовлетворенности от проделанной работы или 
действия 1. Поскольку случайный досуг, скажем, игра 
в карты или пьянство, не пользуются в общественном 
мнении уважением, идентификация участника досуга 
с ним крайне невысокая. Если коллекционированием, 
сбором грибов, ремеслом или культурным туризмом лю-
ди гордятся, то о случайном досуге предпочитают мол-
чать, по крайней мере, в кругу воспитанных людей.

Социальным последствием серьезного досуга ча-
ще всего становится организация клубов по интересам, 

1 Stebbins R. A. The Liberal Art Hobbies: A Neglected Subtype 
of Serious Leisure // Loisir et Society and Leisure, 1994.16: 173–
186.
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школьных или университетских оркестров, музыкально-
го кружка, сообщества любителей одного и того же вида 
досуговой деятельности, скажем, авторской песни или 
туризма. Они солидаризируются на основе общих тра-
диций и обычаев, целей деятельности, духовных интере-
сов, культурных практик и ритуалов. Такой досуг придает 
людям ощущение полноты жизни, в которой, по словам 
Ральфа Дабина, энергия вкладывается и в физическую, 
и в интеллектуальную деятельность, и в положительное 
эмоциональное состояние 1.

В свое время Цицерон провозгласил «otium cum digni-
tate» (досуг с достоинством), обращаясь с этим не к рим-
скому простонародью, а к патрициям, желая тем самым 
упредить их от бездумного времяпрепровождения. Как 
оказалось, бесполезно. К случайным способам время-
препровождения можно отнести такие виды деятель-
ности, как общение в бане, посещение шумной пивной 
в выходные дни, посиделки во дворе или сельской околи-
це, обычное загорание на пляже, прогулки в парке. Они 
выполняют рекреационную и развлекательную функ-
цию, но не формируют нравственных привычек, устой-
чивых принципов и мировоззрения. В них отсутствуют 
достижительная мотивация и целеустремленность.

Случайный досуг отличается от серьезного тем, что 
он доставляет немедленную пользу сам по себе, как от-
носительно недолгая приятная деятельность, требующая 
незначительного или не требующая никакого специаль-
ного обучения, чтобы получить удовольствие 2. К его раз-
новидностям относят игру (в том числе любительскую), 
расслабление (например, посиделки, дневной сон, про-
гулки), пассивное развлечение (телевидение, книги, му-
зыкальные записи), активное развлечение (азартные 
игры, розыгрыши на вечеринках), оживленные беседы 
и сенсорное возбуждение (секс, еда, выпивка).

Участники серьезного досуга вносят вклад не толь-
ко в собственное развитие и благосостояние, они также 
делают многое для других. Многие группы серьезного 
досуга оказывают широкое благотворное воздействие 
на благосостояние сообщества. Они, например, при-
носят пользу публике, участвуя в исполнении произве-
дений в сопровождении местного оркестра или предо-
ставляя через местное астрономическое общество кров 
лицам, увлекающимся наблюдением за ночным небом. 
Помимо того, что серьезный досуг является совместным 
занятием, он вносит значительный вклад в социальную 
интеграцию 3.

Досуг не статичен, он построен на практиках –  специ-
ализированных видах деятельности, помогающих до-
стичь поставленную цель или интерес. Существующую 
исторически длительное время последовательность 
действий, осуществляемую большой социальной груп-
пой (одной или несколькими) в качестве группового (на-
ционального, этнического) обычая ради удовлетворения 
какой-то важной для этой группы или общности потреб-
ности мы в дальнейшем будем называть социальной 
практикой.

Досуговые практики –  это занятия различными 
видами спорта, просмотр фильмов и телепередач, пе-
ший туризм, компьютерные игры, дансинг, квиллинг, 
историко- ролевые игры, социальное и культурное во-
лонтёрство. квиз и квест, блоггинг, ресторанный туризм, 

1 Dubin R. Central Life Interests: Creative Individualism in 
a Complex World. New Brunswick, NJ: Transaction Publishers, 
1992.

2 Stebbins R. A. Lifestyle as a Generic Concept in Ethnographic 
Research // Quality and Quantity 1997, 31: 347–360.

3 Стеббинс Р. А. Свободное время: к оптимальному стилю 
досуга (взгляд из Канады) // Социологические исследования. 
2000. № 7. С. 64–72.

паркур, нandmade- досуг. шоппинг и др. Социальные 
практики часто понимаются просто как распространен-
ные обычаи, только не праздничные или календарные, 
а стихийно созданные людьми для решения проблемы 
или преодоления препятствия. Во многих сообществах 
церемонии приветствия носят неформальный характер, 
в то время как в других они являются более сложными 
и ритуальными, выступая в качестве маркера культурной 
идентичности.

Обычно практики обозначают мышление или дей-
ствие «по привычке», следование правилу, поведение, 
имеющее ритуальный характер, нечто само собой раз-
умеющееся 4. В этнометодологии, занимающейся изуче-
нием повседневности, практики понимаются как а) фо-
новое (неэксплицированное) знание, б) конкретная дея-
тельность, соединяющая слова и действия («языковая 
игра»), в) искусство решения практических задач в ситу-
ации неопределенности. Под фоновыми практиками Дж. 
Сёрль подразумевает совокупность принятых в культуре 
(традиционных) способов деятельности, навыков обра-
щения с различными предметами 5.

Досуг –  это немножко работа, но любимая, немного 
развлечение, но занимательное. И всегда это отвлече-
ние от будничной рутины и тяжелого труда. Досуг лег-
че, интересней, разнообразней. Отдых –  то же самое. 
Игра не досуг, а отдых. Она подразумевает веселье, 
восстановление сил и забавы. В Африке насчитывает-
ся более 2000 игр, по миру –  десятки тысяч. Игры рас-
считаны на любой возраст, пол и наклонности. Семей-
ное чтение –  досуг, а не отдых или развлечение, не игра 
и не свободное время.

Есть те, кто финансирует свой отдых по остаточному 
принципу, как это делало советское государство по от-
ношению к культуре. И что, мы добились больших ре-
зультатов? И да, и нет. Культура растет снизу, а не наса-
ждается сверху. Работоманы трудятся не покладая рук, 
но не все теряют здоровье из-за постоянного напряже-
ния сил. Если это любимая работа, то на ней ты и от-
дыхаешь, и трудишься. Если работа легкая, то и в этом 
случае передышка не нужна, ибо для тебя отдых –  лишь 
продолжение необременительной деятельности. Ученые 
и писатели принадлежат к первой категории, сторожа 
и чиновники –  ко второй.

В Римской империи с 100-миллионным населением 
и двухмиллионной столицей все игры и развлечения но-
сили массовый характер. Цирк Максима вмещал 400000, 
Колизей –  90000 зрителей. Народ требовал хлеба и зре-
лищ. Игры гладиаторов, морские сражения в искусствен-
ных озерах, гонки на колесницах –  это и есть массовое 
шоу в современном понимании. Третье место снимало 
межклассовые конфликты, отвлекало от преступности 
на улицах, бедности и голода.

В Афинах досуг был первичен, но для свободной 
от рабства элиты. Труд для нее вторичен, но для боль-
шинства населения –  первичен. Римляне еще больше 
закрепили свой ственное грекам негативное представле-
ние о труде, а позитивное за досугом. В латинском языке 
досуг описывался через понятие otium, а бизнес через 
negotium. Тем не менее, на первое место у прилежных 
римлян стоял труд, а не досуг. Досуг рассматривался как 
время, свободное от работы.

В Средневековье не было массовых зрелищ, досугом 
руководила церковь, выполнявшая функцию не второй 

4 Волков В.В. О концепции практик(и) в социальных нау-
ках // Социол. исслед. 1997. № 6.с.9–23.

5 Searle J. The Background of Meaning // Speech Act The-
ory and Pragmatics. / Ed. by J. Searle et al., Dortrecht, 1980; 
Searle J. Intentionality: An Essay on the Philosophy of Mind. Cam-
bridge: Cambridge University Press, 1983, p. 141–159.
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или третьей, а первой власти. С началом индустриаль-
ной эпохи легче жить не стало, а работать приходилось 
еще больше. Жили несытно, недолго и невесело –  рабо-
тали по 12–14 часов, обычным делом был тяжелый дет-
ский труд. Свободное от работы время уходило на удов-
летворение физиологических и биологических потреб-
ностей: сон, гигиенические надобности, секс, еда, питье. 
Досуг оставался привилегией меньшинства.

В 1950-х годах в социологии возникла теория «об-
щества досуга» как вариант концепции «пост-трудового 
общества». Труд утратил всепоглощающую роль: сокра-
щение рабочего времени ведет к расширению времени 
для досуга. Если прежде труд считался главным жизнен-
ным интересом и основанием самоидентификации че-
ловека («Кем вы работаете? О, это круто!»), то сегодня 
досуг и отдых стали фокусом приложения сил и средств. 
Досуг вышел, как и у греков, на первое место. Место 
бережливости и экономии занял безудержное потреби-
тельство. Погоня за деньгами для американцев превра-
тилась в борьбу за выживание: чтобы иметь хороший 
дом и ежегодный отдых, надо иметь хорошую работу, 
чтобы много зарабатывать, оплачивать все страховки 
и налоги. Но не всем хватает времени и денег на отдых 
и досуг. Их лишены миллионы мигрантов, благодаря ко-
торым только и сформировалась страна всеобщей зави-
сти и всеобщей демократии. Они заняли место античных 
рабов. Полноценное третье место доступно не более чем 
для трети американского населения.

Революция 1960-х годов и молодежные выступления 
западной молодежи послужили отправной точкой воз-
никновения т.н. революции досуга. Она привела к пере-
оценке всех ценностей: на первое место вышел досуг, 
оттеснивший лидировавший до сих пор труд на второе 
место. Появился новый социальный тип –  человек досу-
га. А сам досуг –  это время, которое личность отвоева-
ла у общества исключительно в своих гедонистических 
целях.

Сформировалась новая область знаний –  социология 
досуга –  изучение структуры, содержания и эмпириче-
ского наполнения незанятого трудом и домохозяйством 
времени как фундамента образа жизни людей; какие со-
циальные институты обслуживают и влияют на досуг, ка-
ких слоев населения в социальной структуре общества 
он касается, а у кого доступ к нему ограничен; каково 
поведение индивидов и социальных групп в свободное 
время; каковы способы удовлетворения потребностей 
в отдыхе (рекреации), развлечении, общении, развитии 
личности. Социология досуга включает в себя социо-
логию физической культуры и спорта, социологию ту-
ризма, социологию досуга и отдыха, социологию хобби, 
культурологию и др.

В середине 1980-х годов советские социологи прове-
ли исследование и выяснили корреляцию между трудом 
и досугом: высококвалифицированный труд рождает со-
держательный и разнообразный досуг, малоквалифици-
рованный –  бедный и низкопробный (карты, рыбалка, 
телевизор, выпивка). Досуг оказался зеркалом работы. 
Сегодня не так. За полвека развалилась советская ин-
дустрия, ушли в прошлое массовый неквалифицирован-
ный и конвейерный труд. Восстановление производства 
в новой России происходило совсем на иной техноло-
гической базе, цифровизация изменила характер тру-
да, исчезли старые профессии, а новые связаны с IT-
технологиями, сервисом, офисной работой, доставкой 
и т.п. Люди стали гораздо чаще ездить по миру и стра-
не, знакомиться с чужой и собственной культурой, авто-
мобили чуть не в каждой семье. Качество досуга боль-
ше диктуют личные предпочтения и интересы, нежели 

характер труда и материальный уровень. Хотя и сейчас 
досуг –  зеркало труда, но другой досуг и другого труда.

Постиндустриальное обществе вернулось к аристот-
елевским представлениям о досуге как высшей ценно-
сти свободного человека в свободное от работы время. 
Информационные технологии сближают людей, прожи-
вающих на разных континентах, позволяют покупать то-
вары или платить налоги, не выходя из дома. С помо-
щью телевидения и Интернета житель Индии или Ниге-
рии оказывается в курсе мировых событий, происходя-
щих за десятки тысяч километров от него. Но в запад-
ном мире это уже не сфера созерцания и мудрствования, 
а извращенных развлечений, порнографии, наркомании 
и радужных фестивалей.

«Цивилизация досуга», досуго- центристское и по-
требительски ориентированное общество все больше 
склоняется к гламуризации досуга и отдыха: посещение 
развивающих комплексов, аквапарков, фитнес- центров, 
центров пилатес, ресторанов с эксклюзивной кухней, за-
крытых клубов, отдых на престижных курортах, парус-
ный спорт, верховая езда, дайвинг, сафари по дикой 
природе и т.п. Чем больше в обществе «богатеньких бу-
ратино», тем больше эксклюзивного отдыха и изощрен-
ного досуга. А для массовой публики –  «индустрия досу-
га» и пакетный туризм.
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LEISURE, RECREATION AND FREE TIME

Kravchenko A. I.

In everyday parlance, leisure refers to both the time left over from 
work and non-work commitments –  often referred to as free time –  
and how we spend that time. But this is a simplified version. Science 
relies on other approaches.
Leisure, recreation and free time, as in many other sociological cat-
egories, show social inequality of people, different access and dif-
ferent opportunities to use the benefits they provide, and no one 
doubts that they are a type of social benefit. Employers reward their 
employees with leisure –  whether in the form of holidays, weekends 
or time off –  and the state strictly monitors the observance of such 
rights of citizens. Leisure is not awarded to anyone from above, it 
appears from below as a form of self-activity of the population, as an 
aspiration to express one’s self in an active and most often useful for 
others form of labour, for example, handicrafts.
Free time is an invaluable capital of society, designed to preserve 
the physical abilities of the population, its demographic reproduc-
tion, to restore the forces spent at work or in the service, to help the 
spiritual development of people.
Historically, leisure was formed as a privilege of the upper class, and 
labour as a heavy duty of the lower class. Opportunities for leisure 
and the amount of free time expand as the amount of money in the 
family budget increases and working hours decrease. Opportunities 
to spend leisure time are influenced by gender, ethnicity, education, 

socioeconomic status, and the institutions and systems that make 
up the leisure infrastructure (so-called third places).
One can be a leader of one’s leisure time or a slave and an object 
of manipulation by the state. Leisure policy and leisure economy are 
the two most important areas of interest for the modern state. Lei-
sure and tourism industry was born in the twentieth century during 
the transition to consumer society and received new forms in the era 
of information society. For leisure to become a social institution, it 
must be embedded in all the structures of post-industrial society, its 
culture and dynamics, use its opportunities and influence its future. 
Consumer society is inseparable from leisure society. As a social in-
stitution, leisure fulfils the basic needs of human society.

Keywords: leisure, free time, recreation, sociology of leisure, leisure 
practices, relaxation, recreation, catharsis.
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Эффективная SMM-стратегии для продвижения прикладной литературы: 
опыт и рекомендации для издательства «АСТ»

Микрюков Владимир Олегович,
к.ф.н., доцент, доцент кафедры социологии ФГОБУ ВО 
«Финансового университета при Правительстве Российской 
Федерации»
E-mail: vomikryukov@fa.ru

Данное исследование фокусируется на разработке результа-
тивных методов SMM-продвижения прикладной литературы, 
используя в качестве примера опыт издательства «АСТ». Со-
временные тенденции развития медиапространства и транс-
формация потребительского поведения делают это исследова-
ние особенно значимым для издательской индустрии. В работе 
подчеркивается определяющая роль оригинального контента, 
точно соответствующего запросам и интересам конкретных 
читательских групп. Особое внимание уделяется многофор-
матному взаимодействию с аудиторией через видеоконтент 
и интерактивные механики. Постоянный анализ конкурентной 
среды и отслеживание ключевых показателей эффективности 
признаются необходимыми инструментами для своевремен-
ной оптимизации стратегии продвижения. Представленные 
в статье выводы направлены на достижение нескольких взаи-
мосвязанных целей: повышение читательской вовлеченности, 
укрепление лояльности к бренду и рост коммерческих показа-
телей. Практическое применение разработанных рекоменда-
ций способно укрепить рыночные позиции издательства «АСТ» 
и обеспечить его адаптацию к меняющимся предпочтениям по-
требителей. Исследование проведено при поддержке Финан-
сового университета при Правительстве РФ в рамках проекта 
по разработке SMM-стратегии для департамента прикладной 
литературы ООО «Издательство АСТ».

Ключевые слова: SMM-стратегия, вовлеченность аудитории, 
издательский бизнес, контент- маркетинг, прикладная литера-
тура, продвижение в медиа, социальные платформы, целевая 
аудитория.

Необходимость исследования эффективных подхо-
дов к SMM-продвижению прикладной литературы обу-
словлена фундаментальными изменениями в медиа-
пространстве и их влиянием на поведение читателей. 
Социальные платформы превратились в основные ка-
налы взаимодействия между издательскими домами 
и их аудиторией, предоставляя возможности не только 
для продвижения книжной продукции, но и для форми-
рования активных читательских сообществ. В условиях 
насыщенного рынка прикладной литературы издатель-
ства, пренебрегающие возможностями социальных ме-
диа или использующие их непрофессионально, рискуют 
утратить связь с аудиторией и не достичь намеченных 
показателей продаж. Поэтому разработка обоснованной 
SMM-стратегии становится критически важным факто-
ром успеха современного издательства.

Исследование акцентирует внимание на важности 
создания уникального и ценного контента, соответству-
ющего ожиданиям целевой аудитории. В эпоху инфор-
мационного переизбытка пользователи становятся все 
более разборчивыми в выборе потребляемого контента. 
Это требует от издательств адаптации контентной поли-
тики с использованием разнообразных форматов, вклю-
чая видеоматериалы, интерактивные элементы и обра-
зовательный контент. Такой подход не только стимули-
рует вовлеченность, но и способствует установлению до-
верительных отношений с читателями –  ключевого фак-
тора в формировании устойчивой лояльности к бренду.

Исследование конкурентной среды является фунда-
ментальным компонентом в процессе формирования 
результативной SMM-стратегии [1]. Детальное изучение 
успешных кейсов других издательских домов открыва-
ет возможности для выявления и адаптации наиболее 
эффективных методик с учетом специфики собствен-
ной читательской аудитории. В современных условиях, 
характеризующихся непрерывной эволюцией алгорит-
мов социальных платформ и трансформацией пользова-
тельских предпочтений, систематическое отслеживание 
и анализ ключевых показателей становятся критически 
важными инструментами для своевременной оптимиза-
ции стратегии и достижения поставленных бизнес- задач.

Значимость представленного исследования выходит 
за рамки разработки практических рекомендаций для 
издательства «АСТ» и заключается в формировании ба-
зовых принципов, применимых в масштабах всей изда-
тельской индустрии для компаний, стремящихся усилить 
свои рыночные позиции.

Следует особо отметить, что углубленное изучение 
SMM-стратегий в контексте продвижения прикладной 
литературы представляет собой стратегически важный 
шаг в направлении повышения конкурентоспособности 
издательского бизнеса. При учете специфических харак-
теристик целевых групп и текущей рыночной динамики, 
имплементация предложенных методологических реко-
мендаций способна не только оптимизировать коммуни-
кацию с читательской аудиторией, но и обеспечить су-
щественный рост продаж.

В контексте непрерывного технологического про-
гресса и эволюции потребительского поведения, акту-
альность данного исследования будет демонстрировать 
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устойчивый рост, что подчеркивает необходимость не-
прерывного мониторинга и адаптации SMM-стратегий 
в современном издательском бизнесе.

Обзор литературы
Социальные медиа в современном издательском деле 
трансформировались из дополнительного инструмента 
в ключевой элемент маркетинговых стратегий. Практика 
демонстрирует, что применение социальных платформ 
позволяет издательским домам не только осуществлять 
продвижение книжной продукции, но и выстраивать мно-
гоуровневую коммуникацию с читательской аудитори-
ей, создавая прочную основу для формирования бренд- 
сообщества. Как отмечает Д. А. Дмитриева в исследова-
нии «Социальные медиа в издательском бизнесе на ру-
беже ХХ–XXI вв.» [2], развитие социальных связей между 
читателями естественным образом ведет к созданию 
тематических сообществ, объединенных общими интере-
сами. При этом различные digital- инструменты издатель-
ства –  от корпоративных блогов до тематических групп 
в социальных сетях –  способствуют объединению людей 
со схожими увлечениями и предпочтениями [2, с. 319].

Результативные SMM-стратегии в современном из-
дательском деле базируются на создании оригинально-
го контента, точно соответствующего информационным 
потребностям целевой аудитории. В частности, исполь-
зование видеоформатов для разъяснения комплекс-
ных тем или организации образовательных онлайн- 
мероприятий демонстрирует значительное повышение 
пользовательской вовлеченности. Существенную роль 
играет также персонализированная коммуникация с ау-
диторией через различные каналы обратной связи, что 
способствует формированию устойчивых доверитель-
ных отношений и укреплению позиций бренда [3].

Комплексное исследование конкурентной сре-
ды представляет собой еще один критически важный 
аспект развития. Научные исследования подтверждают, 
что глубокий анализ успешных практик других участни-
ков рынка является ключевым фактором в разработ-
ке эффективной SMM-стратегии [4, с. 132]. Статистика 
показывает, что издательства, системно развивающие 
присутствие в социальных медиа, демонстрируют повы-
шенные показатели пользовательской вовлеченности, 
что особенно заметно в контексте визуально ориенти-
рованного контента [5].

Методология исследования
В целях формирования эффективной SMM-стратегии для 
департамента прикладной литературы ООО «Издатель-
ство АСТ» была реализована многоступенчатая иссле-
довательская программа, интегрирующая качественные 
и количественные методологические подходы. Исследо-
вание включало следующие ключевые этапы.

1. Сбор и анализ первичных данных: исследование 
текущего состояния SMM-активностей компании про-
водилось посредством серии глубинных интервью с со-
трудниками издательства (выборка составила 6 респон-
дентов, период проведения –  31.10–02.11.2024), парал-
лельно осуществлялась комплексная оценка действую-
щих каналов продвижения. Интервью фокусировались 
на оценке существующей стратегии, эффективности ис-
пользуемых платформ и анализе контентной политики.

2. Исследование потребительских предпочтений: 
проведена серия полуструктурированных глубинных ин-
тервью с представителями читательской аудитории при-
кладной литературы (выборка –  19 респондентов, вре-
менной интервал –  03.11–09.12.2024). Данный этап по-

зволил детально изучить информационные потребности 
читателей, их оценку текущих маркетинговых подходов 
и выявить проблемные зоны во взаимодействии. На ос-
новании полученных данных был определен ключевой 
сегмент целевой аудитории, требующий приоритетного 
внимания маркетинговой команды издательства.

3. Контент- анализ: проведено комплексное исследо-
вание контента официальных представительств изда-
тельства «АСТ» в социальных медиа. Оценка включала 
такие параметры как периодичность публикаций, типо-
логию контента (информационные материалы, реклам-
ные интеграции, интерактивные форматы), показатели 
вовлеченности аудитории и другие метрики.

Целью проведённых исследований являлась разра-
ботка результативной SMM-стратегии для департамента 
прикладной литературы издательства «АСТ», основан-
ной на всестороннем анализе текущей ситуации, изуче-
нии потребностей целевой аудитории и оценке эффек-
тивности существующего контента в социальных медиа.

Практическая значимость исследования заключа-
ется в создании научно обоснованной SMM-стратегии, 
направленной на повышение эффективности digital- 
продвижения, оптимизацию коммуникации с целевой ау-
диторией и увеличение пользовательской вовлеченности. 
Полученные результаты предоставляют маркетинговой 
команде инструментарий для более глубокого понимания 
читательских потребностей, адаптации контентной стра-
тегии и оптимизации каналов продвижения, что в пер-
спективе должно способствовать росту коммерческих 
показателей и укреплению позиций бренда издательства.

Авторский анализ полученных данных
На основе детального исследования текущей SMM-
деятельности издательства «АСТ» можно выделить ряд 
существенных особенностей их digital- присутствия. При 
анализе основных социальных платформ издательства 
во Вконтакте и Телеграм обнаруживается профессио-
нальный подход к ведению, однако присутствуют опре-
деленные зоны роста. В частности, периодичность пу-
бликаций не вполне соответствует современным трен-
дам digital- маркетинга, что непосредственно отражается 
на показателях охвата и уровне пользовательской вовле-
ченности. Кроме того, анализ контентной составляющей 
выявил некоторое несоответствие между публикуемыми 
материалами и актуальными интересами целевых групп. 
Несмотря на преобладание информационного контента, 
метрики вовлеченности демонстрируют недостаточный 
уровень ценности для конечного пользователя, что при-
водит к снижению интерактивности аудитории с публи-
куемым контентом.

В результате проведенного исследования была сфор-
мирована обновленная SMM-концепция, ориентирован-
ная на оптимизацию коммуникации с целевыми группа-
ми и повышение эффективности продвижения приклад-
ной литературы. Ключевые компоненты разработанной 
стратегии включают в себя следующее.

1. Детальное профилирование целевой аудитории.
В процессе исследования были определены основ-

ные сегменты потенциальных читателей. Учитывая вы-
сококонкурентную специфику издательского рынка, де-
тальные данные о сегментации не подлежат публичному 
раскрытию по запросу издательства «АСТ».

2. Разработка комплексного контент- плана.
Структурированный контент-план выступает фунда-

ментальным элементом результативной SMM-стратегии. 
Рекомендуемая контентная структура включает в себя:

а) образовательные материалы: информационно 
насыщенные публикации, практические рекомендации 
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по применению прикладной литературы. Например, 
материалы об интеграции методик тайм-менеджмента 
в учебный процесс;

б) видео- форматы: компактные обучающие ролики, 
экспертные интервью, записи образовательных вебина-
ров. Несмотря на высокую эффективность визуального 
контента в повышении пользовательской вовлеченно-
сти, данный формат используется издательством «АСТ» 
ограниченно, предположительно из-за ресурсоемкости 
производства;

в) интерактивные механики: опросы, тематические 
викторины, пользовательские конкурсы, способствую-
щие активному взаимодействию внутри сообщества. Хо-
тя подобные форматы периодически появляются, реко-
мендуется увеличить их частотность для усиления поль-
зовательской вовлеченности;

г) экспертные обзоры: публикации с книжными ре-
комендациями, профессиональными рецензиями на но-
винки и читательскими отзывами, формирующие дове-
рие к бренду и помогающие в выборе литературы.

3. Стратегический выбор платформ для SMM-
активности.

Для достижения маркетинговых целей в социальных 
медиа критически важен грамотный выбор площадок 
продвижения. На основе анализа современного медиа-
ландшафта можно выделить следующие приоритетные 
платформы.

1. ВКонтакте остается ключевой социальной сетью 
для российской аудитории, предоставляющей широ-
кие возможности для создания и развития сообществ, 
распространения разнообразного контента и выстраи-
вания коммуникации с пользователями. При этом теку-
щая стратегия присутствия издательства требует опти-
мизации –  целесообразно консолидировать активности 
в меньшем количестве сообществ во избежание рас-
пыления внимания целевой аудитории. Существенным 
фактором является то, что современные алгоритмы 
платформы отдают предпочтение контенту от личных 
аккаунтов, а не от групп, что необходимо учитывать при 
планировании публикаций.

2. Telegram демонстрирует устойчивый рост попу-
лярности среди российских пользователей и предлага-
ет эффективные инструменты для создания тематиче-
ских каналов и групп. Для максимизации результатов 
присутствия на этой платформе рекомендуется сфоку-
сироваться на развитии единого качественного канала, 
обеспечивая регулярную публикацию релевантного кон-
тента и активное применение интерактивных механик 
(опросов, обсуждений). Такой подход позволит сформи-
ровать вовлеченное сообщество вокруг бренда и уси-
лить рыночные позиции издательства.

4. Практическая имплементация стратегии.
Успешное воплощение SMM-стратегии базируется 

на следующих основополагающих элементах:
1) контент- менеджмент: необходимо обеспечить си-

стемное производство и размещение материалов со-
гласно единому контент- плану под руководством назна-
ченных ответственных лиц;

2) работа с аудиторией: построение диалога с под-
писчиками через различные каналы коммуникации (ком-
ментарии, директ- сообщения, опросы) для формирова-
ния лояльного комьюнити;

3) промо- активности: систематическое проведение 
стимулирующих мероприятий, включая конкурсы с при-
зами в виде книжной продукции, для расширения базы 
подписчиков и поддержания их заинтересованности;

4) аналитика и адаптация: непрерывный монито-
ринг ключевых показателей эффективности SMM-
активностей с последующей корректировкой контент-

ной стратегии и методов взаимодействия с целевыми 
группами.

5. Измерение результативности.
Для объективной оценки эффективности обновлен-

ной SMM-стратегии следует отслеживать следующие 
метрики:

1) охват: количественный показатель уникальных 
пользователей, познакомившихся с контентом;

2) вовлеченность: совокупность реакций аудитории 
(лайки, комментарии, репосты);

3) конверсионные действия: фиксация целевых дей-
ствий пользователей (подписка на рассылку, переход 
в магазин, написание отзыва);

4) динамика роста аудитории: темпы прироста базы 
подписчиков;

5) качественный анализ обратной связи: мониторинг 
тональности и содержания пользовательских коммента-
риев.

Рекомендуется использовать специализированные 
аналитические инструменты (LiveDune, Popsters и ана-
логичные сервисы) для сбора и анализа данных о по-
ведении пользователей. Регулярное отслеживание этих 
метрик обеспечит возможность своевременной оптими-
зации стратегии в соответствии с меняющимися предпо-
чтениями аудитории.

Заключение и общие выводы по исследованию
Формирование и имплементация результативной страте-
гии продвижения в социальных медиа для подразделения 
прикладной литературы издательского дома «АСТ» пред-
ставляет собой ключевой элемент в усилении рыночных 
позиций и оптимизации коммуникации с потенциальны-
ми читателями. Принимая во внимание специфические 
характеристики прикладных изданий и разнообразие 
запросов целевых групп, обновленный подход должен 
фокусироваться на генерации качественного информа-
ционного наполнения, построении активного диалога 
с пользователями и грамотном использовании актуаль-
ных digital- площадок.

Проведенный комплексный анализ позволил иден-
тифицировать основные направления совершенствова-
ния текущей стратегии социального медиа- маркетинга, 
включающие детальное профилирование целевой ауди-
тории, структурированное планирование контента, тща-
тельный подбор каналов коммуникации и внедрение 
системы оценки достигаемых результатов. Воплощение 
разработанных предложений создаст условия не только 
для роста пользовательской вовлеченности и формиро-
вания устойчивой приверженности бренду, но и обеспе-
чит существенное увеличение объемов реализации при-
кладной литературы.

Особенно многообещающим представляется инте-
грация в обновленную стратегию продвижения пере-
довых технологических решений, основанных на искус-
ственном интеллекте и машинном обучении, в сочета-
нии с углубленным изучением успешного опыта дру-
гих участников рынка. Мы полагаем, что такой подход 
позволит выделить наиболее эффективные практики 
и адаптировать их с учетом особенностей деятельно-
сти издательства «АСТ», обеспечивая максимальную 
результативность маркетинговых усилий в социальных 
медиа.
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EFFECTIVE SMM STRATEGIES FOR PROMOTING 
APPLIED LITERATURE: EXPERIENCE AND 
RECOMMENDATIONS FOR AST PUBLISHING HOUSE

Mikryukov V. O.
Financial University under the Government of the Russian Federation

This comprehensive research explores innovative approaches to 
social media marketing strategies in the publishing sector, specif-
ically focusing on the promotion of applied literature through a de-
tailed examination of AST Publishing House’s practices. The study’s 
significance is particularly pronounced in today’s digital landscape, 
where social platforms increasingly shape and influence consum-
er purchasing decisions, necessitating publishing entities to evolve 
their marketing approaches in response to shifting market dynamics. 
Central to the research findings is the critical importance of develop-
ing distinctive, audience- centric content that authentically connects 
with readers’ interests and preferences. The investigation highlights 
the transformative potential of diverse content formats, with special 
emphasis on video- based materials and interactive elements that 
foster meaningful audience engagement. The research method-
ology incorporates extensive competitive analysis and continuous 

performance monitoring through key metrics, establishing these as 
fundamental components for strategic refinement and optimization. 
The insights derived from this investigation are designed to catalyze 
enhanced reader engagement metrics, strengthen brand loyalty in-
dicators, and drive sustainable sales growth. The implementation 
framework provided offers AST Publishing House a robust roadmap 
for strengthening its market positioning while maintaining adaptabil-
ity to evolving consumer preferences and behavioral patterns in the 
digital space. This research initiative was conducted with the sup-
port of the Financial University under the Government of the Rus-
sian Federation, specifically addressing the development of a com-
prehensive SMM strategy for AST Publishing House’s Applied Lit-
erature Department, as commissioned by AST Publishing House. 
The findings presented here represent a synthesis of theoretical 
frameworks and practical applications, offering valuable insights for 
publishing industry professionals and digital marketing practition-
ers alike. The study’s recommendations encompass both strategic 
planning elements and tactical execution guidelines, providing a ho-
listic approach to social media presence optimization in the publish-
ing sector. This research contributes to the growing body of knowl-
edge regarding digital marketing strategies in traditional industries 
undergoing digital transformation, offering both theoretical insights 
and practical applications for industry professionals.

Keywords: SMM strategy, engagement, publishing business, con-
tent marketing, applied literature, promotion, social media, target 
audience.
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Цифровые технологии стали неотъемлемой частью повседнев-
ной жизни молодежи, которая практически с рождения приоб-
ретает цифровые компетенции и использует цифровые инстру-
менты в повседневной жизни. На основе анализа российских 
и зарубежных публикаций, обобщены основные аспекты вли-
яния цифровизации на молодежь: изменяется поведение мо-
лодежи, связанное с поиском информации; меняется характер 
социального поведения и характер межличностных связей 
молодежи; меняется система образования и образовательная 
среда; цифровые технологии оказывают влияние на мораль-
ные ценности молодежи и киберповедение, на социализацию 
молодежи и формирования навыков «цифрового граждан-
ства».
Цель исследования заключалась в исследовании мнений сту-
дентов относительно влияний цифровизации на их поведение 
и нормы поведения посредством соцопроса. Проверка гипотез 
осуществлялась на основе статистического критерия Хи-ква-
драт. Обработка результатов соцопроса проводилась с по-
мощью программного продукта SPSS. В результате исследо-
вания подтвердились все гипотезы исследования (о влиянии 
цифровизации на коммуникативные навыки молодежи, относи-
тельно готовности молодежи к цифровизации). По результатам 
исследования даны рекомендации о необходимости форми-
рования норм поведения молодежи в цифровой среде и фор-
мированию цифровой культуры, например, относительно ис-
пользования искусственного интеллекта в учебном процессе. 
Цифровые технологии могут ослаблять моральные границы, 
что может приводит к киберагрессии и другим видам мораль-
ного и психологического вреда для молодежи. С целью сокра-
щения разрыва между требуемыми и фактическими уровнями, 
необходима постоянная актуализация образовательных про-
грамм для развития цифровых навыков молодежи.

Ключевые слова: цифровизация, цифровая культура, соци-
альное взаимодействие, поведение молодежи, цифровая гра-
мотность

Цифровые технологии стали неотъемлемой частью 
повседневной жизни молодежи, которая практически 
с рождения приобретает цифровые компетенции и ис-
пользует цифровые инструменты в повседневной жиз-
ни. Молодежь очень подкована в использовании циф-
ровых технологий, но уровень цифровых компетенций 
различается среди представителей разных возрастов. 
В 2023 г. индекс цифровой грамотности молодежи в воз-
расте от 18 до 24 лет был ниже, чем в среднем у россиян 
(69 п.п. против 71 п.п.) (НАФИ) [1]. Цифровизация оказы-
вает влияние не только на развитие навыков молодых 
людей, но и на их поведение. Эксперты отмечают неод-
нозначное влияние цифровизации на поведение и этику 
молодежи [2]. В связи с чем нами было проведено иссле-
дование влияния цифровизации на студентов Финансо-
вого университета.

Научный обзор. Проблема влияния цифровизации 
на молодежь достаточно широко освещена в научных ис-
следованиях как российских, так и зарубежных ученых. 
Подробное исследование «эффектов влияния различных 
факторов (возрастно- поколенческих, индивидуально- 
личностных, социально- психологических, экономиче-
ских, культурноисторических и др.) на показатели са-
моэффективности и самодетерминации экономическо-
го поведения личностей с разными типами виртуальной 
идентичности представлено в работе Е. В. Камневой 
и др. [3].

Анализ российских и зарубежных публикаций позво-
лил выделить следующие основные аспекты влияния 
цифровизации на молодежь.

Во-первых, цифровизация изменила поведение мо-
лодежи, связанное с поиском информации. В настоящее 
время поиск информации молодые люди предпочитают 
осуществлять в цифровой среде. Несмотря на потенци-
ал публичных и научных библиотек, их возможности не-
достаточно используются молодыми людьми. Для при-
влечения молодежи в библиотеки используются циф-
ровые инструменты и интерактивные возможности [4]. 
М. С. Яницкий поднимает проблему появления новой 
«цифровой культуры поведения молодежи в цифровой 
среде», которая определяется как общей информаци-
онной культурой личности, так и системой ценностных 
ориентаций и личностных смыслов индивида [5].

Во-вторых, цифровые технологии меняют характер 
социального поведения, характер межличностных свя-
зей молодежи, представляя новые возможности ком-
муникации, взаимодействия, возможности помогать 
другим и др. [6]. Эксперты отмечают умение молодежи 
использовать разнообразные виды коммуникации, эф-
фективно сочетая онлайн и офлайн инструменты. Ком-
муникации в цифровой среде с одной стороны способ-
ствуют изучению социальных норм поведения, с другой 
стороны, формируют новые социальные нормы общения 
в цифровой среде. [7, с. 215.] Вместе с тем, новый тип 
опосредованного социального взаимодействия в цифро-
вой среде, осуществляющийся по «бихевиористкой схе-
ме «стимул- реакция», не стимулирует молодых людей 
на установление глубокого взаимопонимания и «повы-
шение уровня ситуационной осведомленности» [8]. Как 
отмечают эксперты, «цифровая социализация помогает 
молодежи адаптироваться к жизни и обществу, развива-
ет их способности, учит более открытому и доверитель-
ному общению» [9].
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В-третьих, в результате воздействия цифровизации 
меняется система образования и образовательная сре-
да. Цифровизация в образовании представляет как про-
блемы, так и возможности. С одной стороны, цифровые 
технологии позволяют создавать альтернативные обра-
зовательные цифровые системы (например, онлайн об-
разование), использовать возможности геймофикации, 
что в свою очередь стимулирует интеллектуальное раз-
витие молодежи. Социальные сети способствуют разви-
тию навыков командной работы. С другой стороны, неко-
торые технологии, например, искусственный интеллект 
(далее ИИ), могут препятствовать развитию когнитивных 
способностей и критического мышления молодежи [8]. 
Необходима дальнейшая трансформация образования, 
поскольку до сих пор, по мнению экспертов, сохраняется 
разрыв «между уровнем цифровых навыков, требуемым 
на рынке труда, и фактическим уровнем цифровых на-
выков как у населения в целом, так и у молодежи» [10].

В-четвертых, цифровые технологии оказывают вли-
яние на моральные ценности молодежи и киберпове-
дение. Эксперты отмечают, что цифровая среда может 
бросать вызов традиционным моральным нормам, и мо-
лодежь в цифровой среде иногда занимается кибера-
грессией. Наличие подобных поведенческих моделей 
подтверждает необходимость «цифрового культурного 
образования», обучения молодежи техникам саморегу-
ляции и этическому поведению в цифровой среде [9].

В-пятых, цифровизация оказывает влияние на соци-
ализацию молодежи и формирование навыков «цифро-
вого гражданства». Цифровая социализация является 
неотъемлемой частью развития современной молоде-
жи, помогая подросткам адаптироваться к социальным 
нормам посредством онлайн- общения. Интернет спо-
собствует открытому и доверительному общению, спо-
собствуя быстрой социально- психологической адапта-
ции. Однако необходимо прививать навыки «цифрово-
го гражданства», чтобы подготовить молодежь к ответ-
ственному участию в цифровом обществе. По мнению 
экспертов, необходимо воспитывать у молодых людей 
образцы нравственного поведения в сети, готовить их 
к встрече с проблемами кибермошенничества, побу-
ждать к гражданской активности в сети [8, 9, 11].

Методология
В процессе исследования использованы методы систем-
ного анализа, синтеза, онлайн- анкетирования, мета-а-
нализа.

Гипотезы исследования.
1. Цифровизация меняет характер социального пове-

дения и характер межличностного общения молоде-
жи: доминирующей целью общения становится об-
мен информацией, а не установление взаимопони-
мания.

2. Современная молодежь готова к цифровиза-
ции в техническом, психологическом, правовом, 
морально- этическом плане.

3. Молодые люди считают этичным использование ис-
кусственного интеллекта в образовательной среде.

Проверка гипотез осуществлялась с помощью ста-
тистического критерия Хи-квадрат. Для подтверждения 
гипотез были использованы результаты соцопроса, про-
веденного среди студентов Финансового университета. 
Обработка результатов соцопроса проводилась с по-
мощью программного продукта SPSS.

Результаты исследования. С целью анализа влияния 
цифровизации на поведение студентов, в январе 2025 г. 
было проведено пилотное исследование среди студен-

тов Финансового университета. Опрос проводился он-
лайн, с помощью Google forms.

Для отбора респондентов была использована «удоб-
ная выборка», что безусловно оказывало влияние на ре-
зультаты исследования [13]. С целью нивелирования не-
достатков исследования посредством использования 
«удобной выборки», было выполнено сравнение резуль-
татов двух опросов студентов: авторского, среди студен-
тов Финансового университета (далее –  ФУ), и опроса, 
проведенного в 2019 г. среди студентов Уральского уни-
верситета (далее –  УУ) [12]. При планировании опроса, 
в анкету было включено несколько идентичных вопро-
сов, с тем чтобы в последствии можно было сравнить ре-
зультаты и тем самым повысить достоверность выводов.

В таблице 1 представлены данные о респондентах, 
принявших участие в авторском исследовании и в опро-
се, проведенном в Уральском университете. Как можно 
увидеть из табл. 1, данные по респондентам сопоста-
вимы.

Таблица 1. Общие характеристики выборок

№ Показатель выборки Финансовый 
университет 

(ФУ)

Уральский 
университет 

(УУ)

1 Размер выборки 77 75

2 Возраст до 30 лет, в % 100 100

3 Студенты, в % 100 50,9

4 Мужчины, в % 54,5 31,6

Источник: составлено авторами.

В начале обсудим результаты опроса, выполненного 
среди студентов Финансового университета.

В целом, респонденты отмечают сильное влияние 
цифровизации на молодежь (среднее значение = 4,58 
из 5): по мнению 66% респондентов это влияние очень 
сильное, и никто из респондентов не указал на отсут-
ствие или слабое влияние цифровизации на молодежь.

Оценивая уровень готовности молодежи к цифро-
визации, студенты отмечают высокий уровень готовно-
сти: в техническом плане (74% опрошенных); по уровню 
необходимых навыков (71,4%); по уровню психологиче-
ской готовности (49%). Одновременно с этим, респон-
денты отмечают низкий уровень правовой и морально- 
этической готовности молодежи к цифровым изменения 
(23,4 и 24,7% соответственно). Интересно, что уровень 
готовности общества к цифровизации в техническом 
плане студенты оценивают ниже, чем уровень готовно-
сти молодежи (49,4% против 74%). Представляется, что 
данный аспект нуждается в более глубоком изучении.

При проведении научного обзора, нами отмечалось 
влияние цифровизации на изменение социального взаи-
модействия и межличностные коммуникации студентов. 
Поэтому естественно было включить в опрос вопросы, 
относительно влияния цифровизации на коммуникации.

Оценивая значимость навыков для цифрового обще-
ства, в качестве наиболее важных студенты выделили 
такие как гибкость (адаптивность) (62%), умение учить-
ся (37,7%) и цифровая грамотность (37,7%). Наименее 
значимыми оказались такие как умение работать в ко-
манде, эмпатия, умение общаться. Этот аспект также, 
на наш взгляд, заслуживает более детального изучения. 
По мнению экспертов, в условиях глобализации навы-
ки межкультурной коммуникации, умение работать в ко-
манде сохраняют свою актуальность и в условиях циф-
рового общества, внедрения технологий ИИ [14, 15].
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Наиболее значимое влияние, по мнению участво-

вавших в опросе студентов, цифровизация оказывает 
на коммуникативную сторону межличностного общения, 
под которой понимается «обмен информацией, способ-
ность оказывать психологическое влияние друг на дру-
га». Это аспект выделили 57,1% респондентов. В мень-
шей степени цифровизация способствует установлению 
взаимопонимания [8]. Позитивное влияние цифровиза-
ции на установление взаимопонимания выделили лишь 
11,7% респондентов.

По мнению большинства респондентов, цифровиза-
ции оказывает «положительное» или «в большей степе-
ни положительное» влияние на личность молодого че-
ловека в психологическом плане (62,4%). Примерами 
позитивного влияния цифровизации на поведение мо-
лодежи являются: рост социальной активности (51%), 
расширение возможностей проведения досуга (49,4%), 
расширение социальных контактов (45,5%). Уровень го-
товности нашего общества к активному использованию 
возможности цифровизации респонденты оценили вы-
ше среднего (среднее значение 3,88 из 5). Отрицатель-
ное влияние цифровизации на молодежь проявляется 
в росте уровня стресса (49,4%), возможности мошенни-
чества в цифровой среде (70,1%).

В приведенном выше научном обзоре уже отмеча-
лось влияние цифровизации на образование. Одним 
из примеров такого влияния является ИИ. По данным 
нашего опроса, более 90% респондентов используют 
в учебном процессе ИИ, при этом 76,6% опрошенных 

считают использование технологий ИИ этичным. При 
этом молодые люди осознают умеренное влияние ИИ 
на когнитивные способности человека (речь, мышле-
ние, внимание, память, способность к обучению) (сред-
няя оценка влияния ИИ на когнитивные способности 
человека составила 3,79 из 5). Молодые люди (76% 
респондентов) считают этичным использование ИИ 
в учебном процессе, что подтвердило нашу гипотезу 
и подтверждает необходимость принятия мер по форми-
рованию цифровой культуры и норм поведения в циф-
ровой среде.

В соответствии с дизайном исследования и для ни-
велирования недостатков «удобной выборки», было вы-
полнено сравнение результатов двух опросов студентов: 
авторского, среди студентов Финансового университета, 
и опроса, проведенного в 2019 г. среди студентов Ураль-
ского университета [12]. Сравнение результатов прово-
дилось с помощью критерия Хи-квадрат.

Результаты сравнительного анализа мнений студен-
тов с помощью критерия Хи-квадрат показывают, что 
студентами, опрошенными в 2019 и в 2014 гг. по-разно-
му оценивается степень влияния цифровизации на мо-
лодежь и на необходимые в условиях цифровизации на-
выки (как видно из таблицы 2, различия статистически 
значимы). В то же время отсутствуют статистически зна-
чимые различия в отношении оценок степени готовности 
молодежи к цифровизации и влияния на цифровизации 
на общение молодежи (различия между выборками ста-
тистически не значимы).

Таблица 2. Сравнение наличия статистически значимых различий между мнениями студентов ФУ и УУ

№ Вопрос Значение 
критерия 

Хи-квадрат

Хи-квадрат крити-
ческое

Значение р Уровень значимо-
сти различий

1 Степень влияния цифровизации на поведение 
молодежи

8,263 6,635 0,01 различия зна-
чимы

2 Интегральная степень готовности молодежи 
к цифровизации по разным аспектам (техниче-
ская, психологическая)

0,881 3,841 0,348 различия не зна-
чимы

3 Влияние цифровизации на общение 3,431 3,841 0,064 различия не зна-
чимы

4 Влияние цифровизации на навыки 21,502 6,635 0,01 различия зна-
чимы

Источник: составлено авторами.

Заключение
Цифровизация оказывает глубокое влияние на поведение 
молодежи, влияя на их привычки поиска информации, со-
циальные навыки, образовательный опыт, социализацию 
и моральные ценности. Хотя цифровизация предлагает 
новые возможности для роста и обучения, она также соз-
дает проблемы, требующие тщательного рассмотрения 
и целевых образовательных стратегий для расширения 
возможностей для молодого поколения.

В результате исследования подтвердились все гипо-
тезы исследования (о влиянии цифровизации на комму-
никативные навыки молодежи, относительно готовности 
молодежи к цифровизации).

Исследование продемонстрировало неоднозначное 
влияние цифровизации на поведение и этику молоде-
жи. С одной стороны, цифровая среда расширяет воз-
можности трудоустройства молодежи, способствует со-
циальной адаптации, росту гражданской и политической 

активности. Цифровые технологии удобны для обучения, 
постановки целей, самоконтроля, помогают формиро-
вать более здоровые привычки пищевого поведения 
и физической активности, являются относительно недо-
рогим способом проведения оздоровительных меропри-
ятий [16]. С другой стороны, цифровые технологии могут 
быть опасными для психического здоровья молодых лю-
дей, отрывая их от социальных связей, повышают риски 
мошенничества и обмана [17].

Представляется необходимым формирование норм 
поведения в цифровой среде и формирование цифровой 
культуры населения, например, относительно использо-
вания ИИ в учебном процессе. Цифровые технологии мо-
гут ослаблять моральные границы, что может приводит 
к киберагрессии и другим видам морального и психоло-
гического вреда для молодежи [18]. С целью сокращения 
разрыва между требуемыми и фактическими уровнями, 
необходима постоянная актуализация образовательных 
программ для развития цифровых навыков молодежи.

Полученные результаты показывают необходимость 
дальнейших эмпирических исследований данной про-
блемы, поскольку цифровизация и ее влияние на пове-
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дение и этику молодежи связаны со множеством проис-
ходящих изменений: изменениями в технологиях, в циф-
ровой культуре общества, степени развития навыков, 
потребностями рынка труда и др.
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THE IMPACT OF DIGITALIZATION ON YOUTH 
BEHAVIOR AND ETHICS

Ryazantseva M. V.
Financial University under the Government of the Russian Federation

Digital technologies have become an integral part of the daily lives 
of young people, who acquire digital competencies almost from birth 
and use digital tools in their daily lives. Based on the analysis of 
Russian and foreign publications, the main aspects of the impact 
of digitalization on young people are summarized: the behavior of 
young people related to information search is changing; the nature 
of social behavior and the nature of interpersonal relationships of 
young people is changing; the education system and the education-
al environment are changing.; digital technologies have an impact 
on the moral values of youth and cyber behavior, on the socializa-
tion of youth and the formation of skills of “digital citizenship”.
The purpose of the article was to study students’ opinions on the 
effects of digitalization on their behavior and norms of behavior 
through an opinion poll. The hypotheses were tested on the ba-
sis of the Chi-square statistical criterion. The results of the survey 
were processed using the SPSS software product. As a result of 
the study, all the hypotheses were confirmed (about the impact of 
digitalization on the communication skills of young people, regard-
ing the readiness of young people for digitalization). Based on the 
results of the survey, recommendations are given on the need to 
form norms of youth behavior in the digital environment and the for-
mation of digital culture, for example, regarding the use of AI in the 
educational process. Digital technologies can weaken moral bound-
aries, which can lead to cyber aggression and other types of moral 
and psychological harm to young people. In order to reduce the gap 
between required and actual levels, it is necessary to constantly up-
date educational programs for the development of digital skills of 
young people.

Keywords: digitalization, digital culture, social interaction, youth be-
havior, digital literacy.
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Сравнительное исследование образа женщины в китайских и российских 
новостях о домашнем насилии
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Статья представляет собой сравнительный анализ того, как 
женщины изображаются в китайских и российских новостных 
статьях о домашнем насилии, с акцентом на культурные и со-
циальные аспекты освещения этой проблемы. Насилие в се-
мье –  серьезная социальная проблема, представляющая угро-
зу благополучию и безопасности общества. Китай и Россия 
демонстрируют различные культурные традиции и ожидания 
общества, которые проявляются в том, как средства массовой 
информации изображают женщин, подвергшихся домашнему 
насилию. Китайские СМИ в основном придерживаются тради-
ционных ролей, в которых женщина изображается как беспо-
мощная жертва, нуждающаяся в помощи и поддержке извне. 
Это убеждение связано с давними семейными ценностями 
и понятием гармонии, которое рассматривает терпимость как 
желаемое качество. В отличие от российских СМИ, которые ча-
сто представляют женщин в более независимом свете, россий-
ские СМИ часто подчеркивают их решимость бороться за свои 
права и важность социальных и правовых институтов для обес-
печения защиты.
В статье проводится контент- анализ отчетов, в которых рас-
сматриваются визуальные образы женщин- жертв, боевиков 
и их общественное значение. Платформы Sina и paper широко 
используются в китайских СМИ, а материалы Forbes и других 
изданий рассматриваются в российском контексте. Результаты 
исследования показали, что китайские новости, как правило, 
подчеркивают уязвимость женщин и их зависимость от защи-
ты, в то время как российские репортажи часто изображают 
женщин как сильных личностей, что может отражать совре-
менное внимание российского общества к правам личности. 
Результаты исследования свидетельствуют о том, что воспри-
ятие женщин в ситуациях насилия в значительной степени за-
висит от национальных особенностей. Полученные результаты 
подчеркивают важность различных методов, используемых 
для изображения женщин в средствах массовой информации, 
поскольку они играют решающую роль в повышении осведом-
ленности общественности о насилии в отношении женщин 
и влиянии культурных различий на представления общества 
о гендерных ролях.

Ключевые слова: домашнее насилие, образ женщины, ме-
диапространство, культурные различия, Китай, Россия, соци-
альные установки, гендерные роли, общественное восприятие, 
семейные ценности.

Насилие в семье –  это широко распространенная со-
циальная проблема, которая не только наносит серьез-
ный психологический и физический ущерб жертвам, 
но и ставит под угрозу благополучие и безопасность все-
го общества. То, как СМИ освещают насилие в семье, 
существенно влияет на то, как широкая общественность 
воспринимает эту проблему. Будучи странами с различ-
ными культурными традициями, Китай и Россия демон-
стрируют заметные различия в социальных установках, 
соответствующей политике и подходах к повышению ос-
ведомленности о насилии в семье. Поэтому исследова-
ние того, как изображение женщин- жертв в средствах 
массовой информации двух стран способствует понима-
нию гендерных ролей в различных социальных условиях, 
имеет большое значение.

В последние годы количество исследований, посвя-
щенных гендерному аспекту в сообщениях о бытовом 
насилии, постепенно растет. Теоретически изображение 
женщин в сообщениях о бытовом насилии можно проа-
нализировать через призму «точки зрения жертвы», ко-
торая предполагает, что женщины обычно изображают-
ся как жертвы, в то время как мужчины часто изобража-
ются как преступники. В дополнение к новостным сооб-
щениям, общественное восприятие «обвинения жертв» 
или «уязвимости женщин» также может влиять на взгля-
ды людей на женщин. Предыдущие исследования пока-
зали, что китайские СМИ часто подчеркивают традици-
онные семейные ценности, в то время как российские 
СМИ чаще используют политический анализ в своих 
новостных сообщениях. Различия в культурном и соци-
альном происхождении могут привести к существенным 
изменениям в изображении женщин в новостных сооб-
щениях, посвященных насилию в семье.

В своей статье [1] Саламова рассмотрела общие ха-
рактеристики бытового насилия в современной России, 
уделив особое внимание причинам, формам и универ-
сальности насилия в обществе. Она подчеркнула, что 
культурные нормы российского общества и важность со-
хранения конфиденциальности семейной жизни препят-
ствуют обмену информацией о проблемах домашнего 
насилия и их разрешении. В статье также подчеркива-
лись ограничения политики и социальных служб в пре-
доставлении помощи жертвам.

Лефтеров и Вакулич [2] исследовали черты харак-
тера женщин, подвергающихся домашнему насилию, 
уделяя особое внимание их психологической реакции 
и действиям при столкновении с насильником. В статье 
утверждается, что виктимное поведение женщин может 
быть связано с психологической травмой, и в некото-
рых случаях они проявляют «послушание» или «терпи-
мость». Это психическое состояние влияет на их способ-
ность избегать насилия.

«Родина и.В.» [3] рассмотрела проблему домашнего 
насилия через призму феминизма и исследовала про-
блемы формирования женской идентичности в контек-
сте домашнего насилия. Она утверждает, что столкнове-
ние традиционных и современных гендерных представ-
лений ставит женщин в сложное положение, когда они 
одновременно воспринимаются как беспомощные жерт-
вы и должны проявлять независимость в борьбе с на-



343

СОЦ
ИАЛ

ЬНО-ГУМ
АНИТАРНЫ

Е ЗНАНИЯ
силием. Такие противоречия не только распространены 
в обществе, но и очевидны в сообщениях средств мас-
совой информации.

В статье [4] анализируется распространенность обви-
нений жертв в российских СМИ и выясняется, что в неко-
торых случаях бытового насилия СМИ предлагают жерт-
ве разделить некоторую ответственность за насилие, ко-
торому она подверглась. Такой тип рассказывания исто-
рий ложится тяжелым бременем на плечи жертв, влияет 
на восприятие женщин и уменьшает сочувствие обще-
ственности к тем, кто подвергся насилию.

Казун и его коллеги [5] изучили стратегию, исполь-
зуемую российскими СМИ для освещения проблемы 
домашнего насилия, проанализировали, как СМИ пре-
уменьшают серьезность насилия и рационализируют 
агрессивное поведение с помощью нарративов. Напри-
мер, средства массовой информации могут восприни-
мать насилие как «обычную ссору» между супругами 
или романтизировать «любовь и ненависть» в отноше-
ниях, связанных с насилием. Повышая осведомленность 
о насилии в семье, общество становится более устой-
чивым и менее восприимчивым к его пагубным послед-
ствиям.

Китайцева [6] проанализировала изображение до-
машнего насилия в российских СМИ и отметила, что 
СМИ часто представляют женщин в стереотипных ро-
лях, либо как жертв, либо как слабых личностей. Она 
утверждает, что это упрощенное повествование упуска-
ет из виду различные факторы, способствующие домаш-
нему насилию.

Рудь [7] проанализировал текущую ситуацию и про-
блемы, связанные с домашним насилием в России, и вы-
сказал предположение о необходимости совершенство-
вания систем правовой и социальной поддержки для за-
щиты жертв домашнего насилия. Она утверждает, что 
существующая социальная структура и правовая систе-
ма не позволяют должным образом устранить перво-
причины насилия, и изображение женщин в сообщени-
ях средств массовой информации также сыграло опре-
деленную роль в определении уровня осведомленности 
общественности по этому вопросу.

В статье [8] обсуждается правовая база Китая 
по борьбе с насилием в семье и рассматриваются пробе-
лы в действующем законодательстве. Автор отмечает, 
что семейные ценности в традиционной китайской куль-
туре формируют отношение людей к насилию в семье, 
а в действующей правовой системе отсутствуют эффек-
тивные меры по предотвращению, контролю и защите 
от насилия в семье.

В статье [9] исследуется правовая база, связанная 
с насилием в семье в Китае, особое внимание уделяет-
ся определению ответственности и ограничениям зако-
на в защите прав и благополучия членов семьи. Автор 
предлагает внести изменения в законодательство для 
повышения эффективности мер по защите жертв.

Глушков [10] проанализировал противоположные 
подходы России и Китая к решению проблемы домаш-
него насилия. Он проанализировал политическое и куль-
турное отношение к домашнему насилию в обеих стра-
нах, предложив различные эффективные меры и под-
черкнув плюсы и минусы подхода каждой страны к ре-
шению этой проблемы.

В статье [11] исследуется законодательный процесс 
в Китае, касающийся борьбы с насилием в семье, оце-
нивается эффективность и ограничения существующих 
законов. Автор утверждает, что, несмотря на прогресс 
в законодательстве, направленном на защиту жертв бы-
тового насилия, преобладающие представления о семье 

и неадекватное правоприменение по-прежнему препят-
ствуют достижению законодательных целей.

В этом исследовании используется подход контент- 
анализа, в качестве выборки используются новостные 
сообщения о домашнем насилии в Китае и России. В ка-
честве источников для этого исследования были исполь-
зованы китайские Sina и The Paper, а также российский 
новостной сайт Forbes. Основное внимание в контент- 
анализе уделяется изображению женщин в отчете, 
в частности, рассматривается, изображены ли они в ка-
честве беспомощных жертв, активных повстанцев или 
в других ролях.

В публикуемых Forbes статьях о случаях домашне-
го насилия в России женщины предстают в трагической 
и беспомощной форме, а также проливают свет на ре-
акцию общественности на эти случаи и проблемы, с ко-
торыми сталкиваются жертвы.

В статье, посвященной смерти солистки группы una 
Анастасии Котовой [12], освещается трагизм ситуации, 
когда женщина становится жертвой из-за неспособности 
защитить себя от насилия со стороны близкого мужчи-
ны. Они подчеркивают, что солистку убил ее бойфренд, 
подчеркивая насилие, с которым сталкиваются женщи-
ны в таких обстоятельствах, и недостаточные правовые 
гарантии. Судебное решение, вынесенное ответчику, 
подчеркивает масштаб проблемы и служит примером 
того, как эти преступления либо остаются незамечен-
ными, либо подвергаются недостаточному наказанию.

Лия Заурбекова, еще одна жертва домашнего наси-
лия, делится своим опытом ухода из семьи и необходи-
мостью эмиграции из России, подчеркивая «безнадеж-
ность» и незащищенность женщин в подобных обстоя-
тельствах. Ее слова и обращение наполнены одновре-
менно страхом и решимостью, поскольку она выража-
ет свою непоколебимую решимость избежать насилия, 
даже если для этого придется покинуть родную страну. 
Своим обращением Лия стремится дать возможность 
высказаться другим женщинам, демонстрируя, как со-
циальные нормы и культурные установки часто приводят 
к замалчиванию этих проблем.

В статье обсуждается решение суда в отноше-
нии мужчины, которому было предъявлено обвинение 
в убийстве Котовой [14], подчеркивается тяжесть пре-
ступления и реакция общественности на мягкость на-
казания. Фраза «приговорен к восьми годам лишения 
свободы в исправительной колонии строгого режима» 
вызывает общественный резонанс, указывая на то, что 
наказание за преступления против женщин, часто совер-
шаемые в условиях домашнего насилия, не соответству-
ет тяжести преступления. Фраза «приговорен к восьми 
годам лишения свободы в исправительной колонии стро-
гого режима» вызывает общественный резонанс, указы-
вая на то, что наказание за преступления против жен-
щин, часто совершаемые в условиях домашнего наси-
лия, не соответствует тяжести преступления. Это под-
черкивает уязвимость женщин и неэффективность пра-
восудия в обеспечении их благополучия.

Следовательно, в этих статьях женщина изображает-
ся как жертва, которая вынуждена самостоятельно про-
тивостоять насилию и сталкивается с социальной и пра-
вовой неэффективностью.

В статьях о домашнем насилии на китайских веб-сай-
тах, таких как Sina и the newspaper, образ женщины, под-
вергающейся жестокому обращению, часто показывает-
ся в контексте ее слабости, борьбы и общества, в кото-
ром она живет.

В статье [15] на веб-сайте sina рассказывается исто-
рия женщины, ставшей жертвой домашнего насилия, 
рассказывается о ее постоянных попытках сбежать 
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от своего обидчика, которые, к сожалению, не получают 
должного ответа от властей и других лиц. Это изображе-
ние иллюстрирует ситуацию, когда жертвам приходится 
не только терпеть насилие, но и сталкиваться с препят-
ствиями в своем стремлении к справедливости. В статье 
приводится цитата, подчеркивающая ее точку зрения: 
«несмотря на доказательства, полиция медлила с задер-
жанием ее мужа», что проливает свет на запутанные об-
стоятельства, связанные с жертвами, и недостаточную 
юридическую помощь, которую они получили.

Согласно статье на веб-сайте газеты [16], был слу-
чай с женщиной, которая подверглась насилию и в ре-
зультате решила отомстить виновному. Это повествова-
ние подчеркивает внутреннее смятение и борьбу за вы-
живание, с которыми сталкивается женщина, когда она 
решает противостоять своему обидчику, даже если для 
этого приходится идти на личные жертвы. Она изобра-
жена как человек, оказавшийся в трудной жизненной си-
туации и вынужденный самостоятельно защищать себя, 
что подчеркивает ее стойкость, но также проливает свет 
на несправедливость ее обстоятельств.

В обеих статьях изображена женщина, которая, с од-
ной стороны, является жертвой, а с другой –  борцом 
за свою жизнь и достоинство, что вызывает сочувствие 
и усиливает потребность в социальной поддержке и со-
ответствующих правовых реформах.

В новостных сообщениях Китая женщины часто изо-
бражаются как «жертвы» или «беспомощные», подчер-
кивая их болезненные переживания из-за насилия. Эти 
сообщения, как правило, укрепляют образ женщин как 
«слабых». Хотя в последние годы некоторые китайские 
СМИ начали поддерживать права женщин, в целом в но-
востях о домашнем насилии в Китае женщины по-преж-
нему изображаются как уязвимые личности, нуждаю-
щиеся во внешней помощи.

В отличие от этого, представление женщин в россий-
ских СМИ более разнообразно. В некоторых репорта-
жах женщины изображаются как мужественные лично-
сти, которые активно обращаются за помощью к право-
вой системе или социальным ресурсам и демонстрируют 
определенный уровень независимости. Кроме того, рос-
сийские СМИ могут также освещать в своих репортажах 
прогресс и расширение прав и возможностей женщин, 
чтобы восприятие женщин больше не ограничивалось 
жертвами, а было более независимым и инициативным.

В китайской культуре высоко ценится поддержание 
гармонии в семье, что может привести к тому, что в слу-
чаях бытового насилия не будет подчеркиваться сопро-
тивление женщин такому насилию. Традиционные пред-
ставления ставят во главу угла гармонию в семье, а ино-
гда даже рассматривают «терпимость» как добродетель, 
что повлияло на то, как женщины- жертвы изображаются 
в средствах массовой информации. Однако внимание 
российского общества к правам личности проявляется 
в сообщениях о домашнем насилии, что дает более неза-
висимое представление о российских женщинах в сред-
ствах массовой информации. Влияние этого культурного 
фактора привело к заметным различиям в изображении 
женщин в докладах двух стран.

В Китае, хотя в последние годы были приняты законы 
о борьбе с бытовым насилием, существующие системы 
защиты женщин и оказания им помощи в обществе все 
еще находятся в процессе разработки. В отчетах основ-
ное внимание уделяется изображению женщин- жертв 
как сострадательных и нуждающихся в заботе, с целью 
повышения осведомленности общественности о быто-
вом насилии. Российское общественное мнение и по-
литика отдают приоритет правоохранительной деятель-
ности, а новостные репортажи также подчеркивают са-

мостоятельность женщин и их усилия по защите своих 
прав и интересов, что приводит к более благоприятному 
представлению о женщинах.

При проведении сравнительного анализа образа 
женщин в новостях о домашнем насилии в Китае и Рос-
сии становится очевидным, что две страны демонстри-
руют существенные различия в формировании образа 
женщины. Китайские СМИ, как правило, избегают изо-
бражать женщин- жертв так, чтобы это противоречило 
традиционным семейным ценностям, в то время как рос-
сийские СМИ часто подчеркивают уверенность женщин 
в себе, их силу и их борьбу за личные права. Это разли-
чие не только демонстрирует противоположные взгляды 
на бытовое насилие в двух обществах, но и подчеркива-
ет различия в гендерных ролях в различных культурных 
средах.

Литература
1. Саламова С. Я. Домашнее насилие в современ-

ной России: общая характеристика //Lex russica. –  
2018. –  № . 9 (142). –  С. 129–138.

2. Лефтеров В. А., Вакулич Т. М. Психологические осо-
бенности виктимного поведения женщин в ситуа-
циях домашнего насилия //Психология и право. –  
2013. –  Т. 3. –  № . 2.

3. Родина И. В. Феминистский дискурс домашнего на-
силия: проблемы и противоречия //Социальная по-
литика и социология. –  2007. –  № . 3. –  С. 125–139.

4. Бахшалиева Н. Я., Моралес- Терентьева Л. М., Сер-
геева А. Виктимблейминг в российских СМИ //Вест-
ник науки. –  2020. –  Т. 3. –  № . 5 (26). –  С. 22–29.

5. Казун А. П. и др. Бьет-значит любит? Стратегии де-
проблематизации домашнего насилия в российских 
СМИ //Мониторинг общественного мнения: эконо-
мические и социальные перемены. –  2022. –  № . 5 
(171). –  С. 149–171.

6. Китайцева О. В. Проблема домашнего насилия в от-
ношении женщин в российском медиапространстве: 
основной репертуар российских СМИ //Наука. Куль-
тура. Общество. –  2022. –  Т. 28. –  № . S2. –  С. 71–82.

7. Рудь Е. Г. Проблема домашнего насилия в России //
Научные междисциплинарные исследования. До-
стижения и перспективы нового столетия. –  2021. –  
С. 125–140.

8. Гайдуков А. А., Манцуров А. Ю. Домашнее насилие 
в Китае: правовые аспекты проблемы //Altai Law 
Journal. –  2014. –  С. 59.

9. Кулакова В. А., Чердакова Т. Б., Янь Ю. Насилие 
в семье: ответственность по китайскому законода-
тельству //Россия и Китай: история и перспективы 
сотрудничества. –  2017. –  С. 405–408.

10. Глушков М. Н. Сравнительный анализ опыта борьбы 
с домашним насилием на примере России и Китая //
ББК 6/8 Ч-39 Сборник издан по решению Ученого 
совета Института философии и права НГУ и Учено-
го совета Института философии и права СО РАН. –  
2023. –  С. 130.

11. Кулакова В. А., Чердакова Т. Б., Сюй К. Законода-
тельство Китая против домашнего насилия //Россия 
и Китай: история и перспективы сотрудничества. –  
2018. –  С. 379–384.

12. Избившего до смерти солистку группы Una 
мужчину приговорили к восьми годам коло-
нии. Доступно по адресу: https://www.forbes.ru/
forbeslife/522395-izbivsego-do-smerti- solistku-gruppy-
una-muzcinu- prigovorili-k-vos-mi-godam- kolonii (дата 
обращения: 06.11.2024)



345

СОЦ
ИАЛ

ЬНО-ГУМ
АНИТАРНЫ

Е ЗНАНИЯ
13. Лия Заурбекова записала новое обращение по по-

воду побега от семьи и отъезда из России. До-
ступно по адресу: https://www.forbes.ru/forbes- 
woman/512980-l ia-zaurbekova- zapisala-novoe- 
obrasenie-po-povodu- pobega-ot-sem-i-i-ot-ezda-iz-
rossii (дата обращения: 06.11.2024)

14. В Санкт- Петербурге бойфренд до смерти из-
бил солистку группы Una Анастасию Котову. До-
ступно по адресу: https://www.forbes.ru/forbes- 
woman/512700-v-sankt- peterburge-bojfrend-do-smerti- 
izbil-solistku- gruppy-una-anastasiu- kotovu (дата обра-
щения: 06.11.2024)

15. За 15 делами о домашнем насилии и убийстве му-
жей: 4 человека приговорены к пожизненному за-
ключению за совершение преступлений после то-
го, как их мужья спали Доступно по адресу: https://
news.sina.com.cn/s/2021–03–01/doc-ikftpnnz0372920.
shtml (дата обращения: 06.11.2024)

16. Домашнее насилие –  это не личное дело! Верхов-
ная народная прокуратура опубликовала типичные 
случаи наказания за преступления, связанные с до-
машним насилием, в соответствии с законом. До-
ступно по адресу: https://www.thepaper.cn/newsDe-
tail_forward_21707969 (дата обращения: 06.11.2024)

A COMPARATIVE STUDY OF THE IMAGE OF A WOMAN 
IN CHINESE AND RUSSIAN NEWS ABOUT DOMESTIC 
VIOLENCE

Zhang Yifei, Malakhovsky A. K.
Peoples’ Friendship University of Russia named after Patrice Lumumba

The article is a comparative analysis of how women are portrayed 
in Chinese and Russian news articles about domestic violence, fo-
cusing on the cultural and social aspects of how this issue is cov-
ered. Family violence is a serious social issue that poses a threat to 
the well-being and safety of society. China and Russia exhibit dis-
tinct cultural practices and societal expectations, which are evident 
in the media’s portrayal of women who have experienced domestic 
violence. Chinese media predominantly adhere to traditional roles, 
where a woman is portrayed as a helpless victim who requires assis-
tance and support from external sources. This belief is connected to 
long-standing family values and the notion of harmony, which con-
siders tolerance as a desirable quality. In contrast to Russian media, 
which often portrays women in a more independent light, Russian 
media frequently highlights their determination to fight for their rights 
and emphasizes the importance of social and legal institutions in 
providing protection.
The article conducts a content analysis of the reports, which scruti-
nize the visual representations of female victims, fighters, and their 
societal significance. Sina and the paper platforms are commonly 
utilized in Chinese media, and materials from Forbes and other pub-
lications are examined in the Russian context. The research findings 
indicated that Chinese news tends to highlight the vulnerability of 
women and their reliance on protection, while Russian reports often 
portray women as strong individuals, which may reflect the contem-
porary focus of Russian society on individual rights. The findings of 
the research suggest that the perception of women in situations of 
violence is strongly influenced by national characteristics. The find-
ings emphasize the significance of different methods used to portray 
women in the media, as they play a crucial role in increasing public 
knowledge about violence against women and the influence of cul-
tural variations on societal views of gender roles.

Keywords: domestic violence, the image of a woman, media space, 
cultural differences, China, Russia, social attitudes, gender roles, 
public perception, family values.
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Рефлексия на профессионально- ориентированных занятиях 
по иностранному языку
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языков № 1, ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 
университет им. И. Н. Ульянова»
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государственный строительный университет»

Статья представляет собой исследование, посвященное при-
менению рефлексии на профессионально- ориентированных 
занятиях по иностранному языку. В работе рассматриваются 
теоретические основы рефлексии, ее виды и роль в учебном 
процессе. Авторы подчеркивают важность рефлексии для раз-
вития критического мышления, самоанализа и саморазвития 
студентов, что особенно актуально в условиях динамично из-
меняющегося мира.
Исследование включает эксперимент, проведенный на базе Чу-
вашского государственного университета, в котором участво-
вали две группы студентов: экспериментальная и контрольная. 
В экспериментальной группе применялись рефлексивные ме-
тоды, в то время как контрольная группа обучалась по тради-
ционной методике. Результаты эксперимента показали, что 
студенты экспериментальной группы достигли более высоких 
показателей в личностной, деятельностной и содержательной 
рефлексии, а также в мотивации, познавательной активности 
и уровне владения иностранным языком.
В статье подробно описаны методы и приемы, используемые 
для проведения рефлексии на занятиях, такие как «Кубик», 
«Тонкие и толстые вопросы», «Синквейн» и другие. Авторы де-
лают вывод о том, что рефлексия является важным элементом 
учебного процесса, способствующим осознанному обучению 
и личностному росту студентов.
В заключении статья содержит выводы о необходимости уче-
та индивидуально- психологических особенностей студентов 
и своевременного проведения рефлексии для успешного усво-
ения учебного материала.

Ключевые слова: рефлексия, профессионально- ориентиро-
ванные занятия, самоанализ, саморазвитие, самосознание.

Введение
Тема исследования –  рефлексия на профессионально- 
ориентированных занятиях по иностранному языку.

Изучению проблемы рефлексии посвящали свои тру-
ды многие исследователи.

Фундаментальными положениями рефлексии зани-
мались Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн, А. Н. Леон-
тьев. Разные аспекты рефлексии изучали Н. Г. Алек-
сеев, Г. П. Щедровицкий, А. В. Петровский, А. Буземан, 
Е. И. Исаев, В. И. Слободчиков, И. Н. Семенов, С. Ю. Сте-
панов и др. Роль рефлексии в процессе обучения раз-
рабатывалась Л. В. Бондаренко, О. С. Расковаловой, 
И. Г. Липатниковой, А. З. Зак и др.

Научная новизна работы заключается в оптимизации 
учебного процесса в вузе путем переосмысления подхо-
да к применению рефлексии на учебных занятиях.

Актуальность исследуемой проблемы
В современном мире специалист должен уметь адапти-
роваться к сложным изменяющимся условиям, понимать 
неординарную профессиональную задачу, выбирать адек-
ватные способы решения проблемно- конфликтных си-
туаций, требующие творческих подходов, критического 
мышления. Для того чтобы соответствовать требованиям 
динамично развивающегося мира, специалист должен 
совершенствоваться.

В процессе обучения закладывается основа для са-
моразвития. Одним из основных дидактических прин-
ципов обучения иностранному языку является принцип 
сознательности и активности. Для того чтобы обучаю-
щийся проявлял свою активность в процессе познания, 
он должен понимать предмет, принять его и действовать 
осознанно, предпринимая последующие шаги, адекват-
но реагируя на воспринятый предмет. Только осознанное 
действие обучающегося способствует активной деятель-
ности, развитию интеллекта, самостоятельности и само-
развитию.

В этом вопросе немаловажную роль играет рефлек-
сия в процессе обучения. Рефлексия на занятиях по ино-
странному языку помогает преодолеть психологический 
барьер в процессе обучения, пересилить пережитые 
страхи и опасения неудачи, рационально подходить к ре-
шению проблем, что ведет к пониманию языка, выработ-
ке алгоритма осознанного овладения иностранным язы-
ком, позволяющего будущим специалистам применять 
иностранный язык в решении профессиональных задач.

В данной работы мы хотим представить опыт приме-
нения рефлексии на профессионально- ориентированных 
занятиях по иностранному языку.

Материал и методы исследования
Термин «рефлексия» в научной литературе рассматри-
вается как понятие, связанное с процессом мышления 
(В. И. Слободчиков, Т. М. Рябушкина, А. Буземан, Е. И. Иса-
ев и др.) и как составляющая деятельности (И. Кант, 
Г. П. Щедровицкий) [5], [14], [18], [20].

Слово «рефлексия» берет свое начало с латинско-
го «reflectio» –  «обращение назад», «размышление». 
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СОЦ
ИАЛ

ЬНО-ГУМ
АНИТАРНЫ

Е ЗНАНИЯ
А «размышление» в психологии предполагает процесс 
осознанного восприятия окружающего мира, проис-
ходящее путем сопоставления фактов, отслеживания 
причинно- следственных связей, построения умозаклю-
чений и выводов, в результате чего в сознании человека 
создаются модели ситуации, которые дают ощущение 
понимания происходящего [1].

При рефлексии, по мнению А.Буземан, человек прое-
цирует события окружающего мира на себя [11].

В. А. Лекторский отмечает, что рефлексия выража-
ет единство отражения и преобразования объекта дей-
ствительности, т.к. пропуская через себя, человек при-
дает воспринятому предмету новые признаки, достраи-
вая и перестраивая его, поскольку включается механизм 
познавательного воспроизведения, направленное на по-
знание самого себя [7].

Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев полагают, что при от-
ражении деятельности в своем сознании человек про-
кручивает произошедшее действие, анализирует, крити-
кует, изменяет его, совершенствуя, и ставит себя в кон-
текст данного действия, осмысливая свое отношение 
к этому событию. Таким образом, происходит самоана-
лиз [4], [8].

П. Тейяр де Шарден также придерживается мнения, 
что в процессе рефлексии личность приобретает способ-
ность самопознания, и при каждом отраженном в созна-
нии событии человек ставит себя в новые условия и тем 
самым развивает себя. Так, рефлексия –  это не только 
самопознание, но и саморазвитие [16].

Как отмечают В. И. Слободчиков и Е. И. Исаев, спо-
собность рефлексировать, а именно самопознавать, от-
личает человека от животного. Благодаря рефлексивно-
му сознанию человек становится субъектом своей жизни 
[14].

Таким образом, рефлексия –  это способность чело-
века, выраженная в познании себя в результате изме-
нения своего внутреннего мироощущения путем отра-
жения в сознании пережитого события внешнего мира.

Как показывает обзор научной литературы, в психо-
логии выделяются 4 основные виды рефлексии по аспек-
там ее исследования –  личностная, интеллектуаль-
ная, коммуникативная и кооперативная. И. Н. Семенов 
и С. Ю. Степанов отмечают, что коммуникативная и ко-
оперативная рефлексии присутствуют в исследовани-
ях коллективных форм деятельности и общения, а лич-
ностная и интеллектуальная –  в индивидуальных формах 
проявления мышления и сознания [12], [15].

По результатам обзора литературы по данной теме 
мы составили группы видов рефлексии по следующим 
критериям:

I. по направленности от Я-позиции:
1. Личностная рефлексия –  Я-рефлексия –  это самоа-

нализ, анализ своих действий и своего внутреннего 
состояния в этом событии.

2. Коммуникативная рефлексия –  это оценка челове-
ком действий и состояния окружающих его людей. 
Данный вид рефлексии помогает разработать спо-
собы взаимодействия в сообществе и воздействия 
на окружающих людей.

3. Социальная рефлексия –  это оценка действия окру-
жающих людей от их имени, т.е. Я-не- Я-позиция. 
В психологии это вид рефлексии называется еще 
«внутренним предательством», когда человек ста-
вит себя на место оцениваемого человека, чтобы 
понять его мысли и поступки.

II. В зависимости от предмета рефлексии:
1. Интеллектуальная рефлексия –  это анализ сложной 

задачи или критической ситуации через мысленное 
выстраивание алгоритмов их решений.

2. Научная рефлексия –  это осознание научных мето-
дов, теорий и законов.

3. Учебная рефлексия –  это отражение в сознании уча-
щихся учебной и познавательной деятельности и ее 
содержательных и процессуальных компонентов 
для определения степени осмысленности учеником 
учебного материала.

4. Профессиональная рефлексия –  это анализ дей-
ствий и социально- предметных отношений челове-
ка в его профессиональной деятельности для при-
нятия рациональных решений на пути к карьерному 
росту.

III. По количеству участников и характеру взаимодей-
ствия их участников в организации рефлексии:

Коллективная (кооперативная) рефлексия –  это реф-
лексия, основанная на осмыслении своей роли в коллек-
тивном взаимодействии участников деятельности для 
достижения совместной цели.

Групповая рефлексия –  это рефлексия, основанная 
на осмыслении своей позиции в группе, отношения к ли-
деру и другим участникам группового взаимодействия 
в решении общей цели.

Индивидуальная рефлексия.
IV. По отношению к моменту действия:

1. Ситуативная (синхронная) рефлексия –  анализ в хо-
де происходящего события.

2. Проспективная (упреждающая) рефлексия –  мыс-
ленное прокручивание события до его осуществле-
ния с предвосхищением его результатов.

3. Ретроспективная рефлексия –  анализ и оценка про-
изошедшего события.

На профессионально- ориентированных занятиях 
по иностранному языку рефлексия, согласно Федераль-
ному государственному образовательному стандарту 
(ФГОС), неотъемлемый компонент учебного занятия, 
цель которого –  самооценка за освоенный учебный ма-
териал, самоанализ своей деятельности и деятельности 
класса, определение уровня своего эмоционального со-
стояния. Так, исходя из требований ФГОС, на учебном 
занятии проводится:
1. личностная рефлексия (изменение эмоционального 

состояния учащихся и их настроения к познаватель-
ной деятельности);

2. содержательная рефлексия (определение уровня 
освоенности учебного материала);

3. деятельностная рефлексия (выявление степени 
осознанного самостоятельного выполнения работы 
на занятии) [17].

Как показывает практика, многие педагоги недооце-
нивают этап рефлексии и проводят его формально.

Чтобы оценить значимость этапа рефлексии на заня-
тиях по иностранному языку, мы провели эксперимент 
на базе ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный уни-
верситет им.И.Н.Ульянова» с сентября 2023 года по июнь 
2024 года с 2 группами студентов экономического фа-
культета: в экспериментальную группу вошло 12 чело-
век и в контрольную –  10 человек. В экспериментальной 
группе мы проводили занятие на рефлексию с примене-
нием рефлексивных методов и приемов, а работа в кон-
трольной группе велась по традиционной методике.

При проведении рефлексии мы обращали внимание 
на личность каждого обучающегося. Поскольку личность 
человека уникальна, то необходимо учитывать психиче-
ские особенности студентов, влияющие на эффектив-
ность организации рефлексии. Как мы уже отмечали, 
рефлексия –  это способность человека, выраженная 
в познании себя в результате изменения своего внутрен-
него мироощущения путем отражения в сознании пере-
житого события внешнего мира. Соответственно, на ход 
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рефлексии влияют уровень сформированности самопо-
знания обучающегося, его внутренний мир, складываю-
щийся из системы ценностей, чувств и эмоций, и уровня 
сформированности его самосознания.

По результатам психологического исследования 
на определение уровня развития самопознания, прове-
денной Б. М. Величковской, В. П. Зинченко, А. Р. Лурия, 
известно, что «дети 16–20 лет могут управлять своими 
эмоциями, умеют обращаться к самосознанию, могут ра-
ционально оценивать себя и свои возможности, а в по-
следующие года способность к самопознанию форми-
руется под влиянием различных социальных связей, 
профессиональной деятельности, осознанных и взве-
шенных решений» [3]. Для диагностики личностной реф-
лексии каждого студента мы обращались к «Методике 
диагностики рефлексивных процессов: распознавания, 
осознания, идентификация» А. О. Прохорова и А. В. Чер-
нова, которая позволила оценить ментальную сторону 
рефлексивных процессов респондентов [10], и пятифак-
торному опроснику личности 5PFQ П.Коста и Р.МакРаэ, 
адаптированная А. Б. Хромовым, с помощью которого 
мы измеряли степень выраженности экстраверсии –  ин-
троверсии, привязанности –  обособленности, самокон-
троля –  импульсивности, эмоциональной неустойчиво-
сти –  устойчивости, экспрессивности –  практичности [6].

Опираясь на результаты диагностики, в процессе экс-
периментальной работы менее рефлексивным студен-
там, которые менее способны к анализу своей деятель-
ности и поступков других людей, к выявлению причин 
и следствий своих действий как произошедших событий, 
так и происходящих и предстоящих событий, предостав-
ляли список вопросов, по которому они могли проанали-
зировать себя и ситуацию более осознанно. В списке со-
держалось 10 вопросов, которые были применимы к лю-
бой ситуации, даже к учебной:
1. Опиши подробно ситуацию, которая произошла, 

происходит или предстоит.
2. Опиши, поведение каждого участника.
3. Постарайся объяснить поведение участников.
4. Опиши свое поведение среди участников ситуации.
5. Какие чувства вызывает у тебя эта ситуация?
6. Назови, хорошие моменты данной ситуации.
7. Объясни себе, в чем причина хорошего.
8. Назови плохие моменты этой ситуации.
9. Объясни себе, в чем причина плохого.
10. Что я могу сделать, чтобы не было плохого.

Если уровень сформированности самопознания обу-
чающихся и уровень их самосознания –  показатели бо-
лее стабильные, то внутренний мир, в частности эмо-
ции и чувства человека ситуативны. Учитывая этот факт, 
в своей работе со студентами мы тщательно подбирали 
материал, техники и упражнения, которые вызывали бы 
положительные эмоции. По мнению психологов, поло-
жительные эмоции притягивают еще большее количе-
ство положительных эмоций. Они работают на созида-
ние и расширяют горизонты нашего разума, расширяя 
внимание и сосредоточенность. Положительные эмоции 
делают мышление более гибким, позволяя видеть боль-
ше взаимосвязей и интеграции в наших мыслях и иде-
ях, что приводит к развитию творческого мышления. 
Положительные эмоции помогают преодолеть негатив-
ные эмоции. Так, например, на этапе целеполагания мы 
стремились заинтриговать студентов: включали отрывки 
из известных фильмов и вводили проблемную ситуацию, 
разгадывали тему занятия по фотографиям, картинкам. 
В качестве фонетической зарядки использовали скоро-
говорки и соревновались друг с другом. При объясне-
нии темы приводили занимательные примеры, интерес-
ные случаи из жизни. В ходе решения задач создавали 

ситуацию успеха путем подбора заданий нарастающей 
сложности. На занятии стремились чередовать разные 
виды деятельности. Так, создавали положительную ра-
бочую обстановку.

Результативность содержательной рефлексии на за-
нятиях по иностранному языку зависит от осознанного 
овладения студентами учебного материала. Осознан-
ность учебного материала обуславливается рядом фак-
торов:
1. Мотивацией к изучению учебного предмета;
2. Характером и уровнем познавательной деятельно-

сти обучающихся;
3. Уровнем владения иностранным языком;
4. Организацией педагогического процесса;
5. Выбор методов, средств и приемов обучения в со-

ответствии с психологическими особенностями сту-
дентов [9].

Характер познавательной деятельности в научной 
литературе рассматривается как «единство чувствен-
ного восприятия, теоретического мышления и практиче-
ской деятельности» [13, с. 147]; часто познавательная 
деятельность ассоциируется с уровнем мыслительной 
активности (Т. И. Шамова, Г. И. Щукина) [19], [21]:

1. Воспроизводящий –  познавательная деятельность 
обучающегося ограничена способностью воспроизво-
дить учебный материал по имеющемуся шаблону, ал-
горитму.

2. Интерпретирующий –  познавательная деятель-
ность достигается за счет умения определять взаимос-
вязи между явлениями и процессами.

3. Творческий –  познавательная деятельность ос-
новывается на глубоком понимании учебного матери-
ала, умении выявлять логические связи, причинно- 
следственные отношения между компонентами слож-
ных явлений.

Познавательную деятельности студентов мы оце-
нивали с помощью методики определения типа мыш-
ления в модификации Г. В. Резапкиной, согласно кото-
рой выявлялись предметно- действенное, абстрактно- 
символическое, словесно- логическое, наглядно- 
образное и творческое типы мышления [2].

Для достижения высокой рефлексивности у студен-
тов мы организовывали учебный процесс в соответствии 
с результатами проведенных диагностик и психологиче-
скими особенностями студентов, поскольку мотивация 
и познавательная активность основываются на психи-
ческих особенностях личности.

Учебный материал воспринимается каждым студен-
тов по-разному. Выделяется 3 типа восприятия: аудиал, 
визуал и кинестетик:

Аудиал –  сильно развит слуховой канал –  размыш-
ляют вслух –  обучение через общение, аудиоматериал, 
необходимо детальное объяснение с интонационным вы-
делением ключевых моментов, охотно работают в малых 
группах

Визуал –  особенно развит зрительный канал –  хоро-
шо запоминает изображения, думает образами –  обуче-
ние через картинки, схемы, чертежи, таблицы с цветным 
выделением ключевых выражений, новый материал дол-
жен быть представлен визуально

Кинестетик –  развит тактильный канал –  любят тво-
рить –  обучение через движения и касания, заучивание 
через многократное проговаривание [11].

Определить тип восприятия у каждого студента 
нам помогала методика определения доминирующей 
перцептивной модальности С.Ефремцева на сайте on-
linetestpad.com. В соответствии с результатами диагно-
стики мы знакомили студентов с новым учебным мате-
риалом.
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СОЦ
ИАЛ

ЬНО-ГУМ
АНИТАРНЫ

Е ЗНАНИЯ
Если изучаемый материал представлял собой новую 

тематическую лексику, то лексика отрабатывалась в со-
ответствии с разным типом восприятия: лексика сначала 
многократно проговаривалась, фиксировалась на доске, 
определялись составные части, с помощью ассоциатив-
ных слов, интернационализмов, синонимов определя-
лось значение, поскольку учебная программа у будущих 
специалистов включает слова- термины, сложные сло-
ва, клишированные выражения. Для запоминания слов 
использовались разные мнемотехники, ассоциативный 
ряд, жестикуляция. После отработки лексики студенты 
должны были цветным карандашом либо текстовыде-
лителем отметить слова, которые не запомнились. Та-
кое задание позволяет оценить себя и зрительно запом-
нить незнакомые слова. Для того чтобы оценить других, 
студенты сравнивали свое количество неизвестных слов 
с другими.

На этапе осмысления мы использовали прием «Ку-
бик». Сначала новые слова группировали по частям 
речи, сложные и простые слова (чаще всего это были 
сложные существительное, простые существительные, 
глаголы простые, глаголы фразовые, наречие). На ка-
ждой стороне кубика отмечали названия выделенных 
групп и бросали кубик. На какую сторону кубик упадет, 
на ту группу нужно назвать слова. Отмечали тех, кто 
больше всего слов запомнил, интересовались, как смог-
ли запомнить, что помогло им запомнить много слов. По-
сле перечисления запомнившихся слов, открывали спи-
сок слов и выделяли те, которые не были названы. Так, 
студенты отмечали себе освоенные слова и выделяли 
неосвоенные.

Если разбирался грамматический материал, то зна-
комство с ним организовывалось через текст, проводил-
ся разбор формы для понимания значений его компо-
нентов, значение выявлялось по контексту, особенности 
употребления излагались в виде рассказа, также исполь-
зовали видео- уроки. После многократной устной трени-
ровки грамматическое правило- образец употребления 
закреплялся письменно в форме небольших предложе-
ний. Важный момент в этом задании –  самопроверка 
через просмотр записей других студентов –  выявление 
ошибки и умение ее объяснить.

На этапе использования речи грамматического ма-
териала студентам давалось задание послушать соседа 
и записать или посчитать выражения, в которых исполь-
зовался новый грамматический материал, а выступаю-
щий оставался в роли судьи. Таким образом выступаю-
щий оценивал себя и других.

При знакомстве с разными типами вопросов часто 
использовали прием «Тонкие и толстые»: если изуча-
лась тема «Специальные вопросы», то составлялась та-
блица с двумя колонками «Тонкие вопросы» и «Толстые 
ответы». Работая в парах, один студент составлял тон-
кие специальные вопросы, состоящий из главных чле-
нов предложений, а другой заполнял колонку «Толстый 
ответ», используя второстепенные члены предложений. 
После этого таблица с тонкими и толстыми предложе-
ниями передавалась другим по очереди и исправлялась 
карандашом, когда таблица со своими вопросами воз-
вращалась к себе, все замечания, отмеченные каранда-
шом, исправлялась ручкой. Этот прием мы модифициро-
вали при изучении темы «Краткие ответы на вопросы»: 
выделяли колонки «Толстый вопрос» и «Тонкий ответ» 
и работали по отработанной схеме.

Если работа была направлена на понимание текста, 
то для осознания содержания текста проводилась сле-
дующая работа.

На дотекстовом этапе работы выполнялось задание 
«Таблица». Глядя на название текста, студенты запол-

няли колонку «Я думаю, этот текст о …», куда нужно 
было вносить слова и выражения на русском языке, свя-
занные с названием текста. После чтения мы выделяли 
те слова, которые встречались в тексте и вносили слова 
на иностранном языке в колонку «It was about…». Такой 
прием способствует запоминанию слов и ключевых слов 
текста.

Во время чтения студенты карандашом отмечали 
на полях отрывки, которые им «хорошо понятны» и «не-
понятны, но можно догадаться» и «непонятны, нужно пе-
ревести со словарем». После самостоятельной работы 
со словарем студенты по очереди читали те отрывки, ко-
торые им были непонятны без словаря.

Для понимания содержания текста мы кидали «Ку-
бик». На сторонах кубика клеили вопросы. Кому, какая 
сторона выпадет, на тот вопрос отвечал. Эта работа про-
водилась в парах. Студенты оценивали, кто на сколько 
вопросов сможет ответить.

Если целью работы над текстом была подготовка 
к пересказу, то делали схематическую картину текста: 
меняли ключевые слова предложения схематическими 
изображениями и тренировались пересказывать текст 
с помощью данного схематического плана.

При подготовке к пересказу мы использовали при-
ем «Тонкие и толстые»: составлялась таблица с двумя 
столбцами «Тонкие предложения» и «Толстые предло-
жения». Работая в парах, один студент составлял тонкий 
тип предложений в соответствии с содержанием прочи-
танного текста, состоящий из главных членов предло-
жений, а другой –  толстый, расширяя это предложение 
второстепенными членами. После этого таблица с тон-
кими и толстыми предложениями передавалась другим 
по очереди, и когда таблица со своими толстыми пред-
ложениями возвращалась к себе, давалась возможность 
еще больше расширить толстые предложения. Данный 
прием способствует запоминанию содержания текста 
и развивает спонтанную речь.

На основе приема «Тонкий и толстый» мы видоиз-
меняли текст и проводили диалог- интервью. Для этого 
в таблице со столбцами «Тонкие вопросы» и «Толстые 
ответы» вносили предложения в соответствии с содер-
жанием текста и разыгрывали интервью. Педагогиче-
ский опыт показывает, что во вступительной части ин-
тервью дети в большей степени выбирают вопрос о са-
мочувствии собеседника, соответственно, проговаривая 
диалог, происходит рефлексия Я-позиции.

В пересказе текста мы меняли роли и ситуацию или 
время события и рассказывали в разных ролях. Такой 
взгляд с другого ракурса позволяет студентам посмо-
треть на данную ситуацию по-другому, позволяя раз-
вить событие, домыслить, таким образом расширяя опыт 
спонтанного общения. Выступая от чужого имени, сту-
денты развивали социальную рефлексию –  перевопло-
щаясь в другие роли, оценивали их поведение и мысли 
через призму своего внутреннего мира.

На этапе систематизации знаний, когда новый мате-
риал размещается в систему ранее изученного, предла-
гались проблемные профессионально- ориентированные 
задачи. Для решения данных задач студенты должны бы-
ли погрузиться в профессиональную деятельность, осоз-
нать поведение специалистов определенной професси-
ональной сферы и действовать в соответствии с прави-
лами и нормами выбранной профессии и решить задачу, 
тщательно и поэтапно продумывая каждый шаг, включая 
логические, причинно- следственные связи. Так проводи-
лась профессиональная и интеллектуальная рефлексия.

Как мы видим, рефлексию мы проводили не только 
в конце занятия, но и на любом его этапе, а также после 
изучения темы или раздела. Цель рефлексии на данном 



№
 1

  2
02

5 
 [С

ГЗ
]

350

этапе заключалось в самоанализе через оценку работ 
своих одногруппников для усовершенствования своих 
результатов.

Уровень владения иностранным языком оценивалась 
по тесту на платформе reallanguage.club в соответствии 
с Европейской системой уровней владения иностранным 
языком.

Говоря о деятельностной рефлексии, мы имеем в ви-
ду выявление степени осознанного самостоятельного 
выполнения работы на занятии, предполагающее са-
мостоятельный выбор оптимального способа решения 
учебной задачи.

При выполнении учебной задачи студент выбирает 
такие способы, которые коррелируют его психотипу. На-
пример, экстраверты склонны выбирать групповые инте-
рактивные устные формы работы –  диалоги, дискуссии, 
беседу. Они боятся длинных текстов, им нужно поделить 
текст на маленькие части. Экстраверты с удовольствием 
выбирают работу, требующую быстроту внимания –  моз-
говой штурм, заучивание слов, словарный диктант.

Интроверты предпочитают такие способы выполне-
ния работы, которые требуют тщательного анализа, вы-
бирают больше письменные формы работы, где он по-
сле мысленного выведения алгоритма может дать более 
развернутый ответ или если это сложная задача, то вы-
явить в ней множество простых. Из групповых работ, 
интроверт предпочтет парную работу с тем человеком, 
которого он считает близким, поскольку только с близ-
кими он сможет раскрыться.

В соответствии с доминирующим каналом восприя-
тия, аудиалы выберут такие способы работы, которые 
задействуют их слуховой канал: устные формы обще-
ния, аудиозаписи, музыку. Слова будут учить прогова-
риванием. Визуалы предпочтут графические изобра-
жения, интеллект- карты, цветные текстовыделители, 
письменные формы работы. Кинестетикам будут по ду-
ше такие формы работы, в которых они могли бы под-
вигаться, потрогать, жестикулировать, –  это беседы, ди-
алоги, игры.

В ходе экспериментальной работы мы проводили 
рефлексию после каждого действия и отвечали на во-
просы:
1. Правильный ли способ или форму работы я вы-

брал?
2. Что я смог решить этим способом?
3. Что не учитывалось в этом способе решения?
4. Какой способ работы был бы лучше?

При ответе на последний вопрос нужна была помощь 
преподавателя. Замечая ошибки студента, мы, препода-
ватели, интересовались у студента, каким образом он 
выполнил задание. Видя допущенные ошибки и манеру 
изложения, мы советовали наиболее подходящий спо-
соб выполнения задания.

Мы понимали, что рефлексировать самостоятельно 
хорошо, но в группе другой человек может предложить 
другой, более оптимальный способ действий. При дея-
тельностной рефлексии мы старались обращать боль-
шее внимание на способ деятельности, на саму дея-
тельность, а не на минусы студента, на его личность. 
Мы понимали, что в противном случае, студент может 
демотивироваться.

Данный вид рефлексии мы проводили сразу после 
выполнения учебной задачи, поскольку по истечении 
даже небольшого периода времени память рассеива-
ет те эмоции, которые были по окончании работы. Как 
показывает практика, на первичных эмоциях проводить 
рефлексию получается эффективнее, сделанный как чу-
жим человеком, так и самим себе вывод закладывается 
в памяти ярче и прочнее.

На этапе занятия –  этап рефлексии –  мы оценивали 
свою эмоцию или освоенность нового учебного матери-
ала. Рефлексию проводили с помощью разных приемов.

Подытожить освоенность нового учебного материа-
ла нам помогал прием «Синквейн». Индивидуально или 
в малых группах мы составляли стихотворение, содер-
жащее тему проведенного занятия, чувства, выражен-
ное двумя прилагательными, три действия, проделанных 
на занятии или связанных с темой занятия, фразу из че-
тырех слов, характеризующую отношение к предмету, 
один синоним, обобщающий или расширяющий смысл 
темы занятия. Таким творческим способом выраженная 
рефлексия дает возможность закрепить усвоенный ма-
териал занятия.

При нехватке времени рефлексию мы проводили 
с помощью рефлексивного экрана, где студенты выби-
рали один из предложенных начал предложения и за-
вершали его в соответствии со своим ощущением, на-
пример, у меня получилось…; я понял, что…; я научился 
…. и т.д.

На некоторых занятиях рефлексию мы проводили 
в виде блиц-опроса:
1. С каким настроем вы пришли на занятие?
2. В какую сторону изменился ваш настрой к концу за-

нятия?
3. Что вам больше всего понравилось?
4. Что вам больше всего не понравилось?
5. Что нового вы узнали?
6. Что вы сделали на занятии?
7. Что из услышанного или сделанного на занятии по-

может вам в жизни?
8. Что вам более всего удалось во время занятия?
9. Назовите основные проблемы и трудности, которые 

вы испытывали во время занятия?
10. Какими способами вы преодолевали возникшие 

сложности?
11. Над чем еще нужно поработать?
12. На сколько баллов до 10 вы оцените нашу деятель-

ность?
Оценить свои эмоции нам помогали приемы:

– «Смайлик» (веселый, нейтральный, грустный);
– «Ладошка» (если занятие понравилось, показывали 

внутреннюю сторону ладошки, если не понравилось, 
то наружную, если нейтрально –  ладошку сжимали 
в кулак);

– «Комплимент» (говорить комплименты начина-
ет преподаватель, а студенты подхватывают). Этот 
прием помогает не только оценивать друг друга, 
но и учит быть благодарным. Кроме этого, каждый 
студент получал признание своей значимости в об-
щем деле.
Таким образом, рефлексия на профессионально- 

ориентированном занятии оценивалась через опрос с ис-
пользованием разных выше названных приемов и в ка-
честве письменной фиксации рефлексии в эксперимен-
тальных целях –  через разработанное нами письменное 
входное и выходное тестирование, состоящее из 3 бло-
ков по каждому типу рефлексии –  личностной, деятель-
ностной и содержательной рефлексии. В блоке по со-
держательной рефлексии студентам был представлен 
профессионально- ориентированный текст с лексико- 
грамматическими заданиями и заданиями на понимание 
содержания текста. В блоке по деятельностной рефлек-
сии были включены задания открытого типа на подбор 
нескольких вариантов выполнения заданий через вы-
страивание алгоритма действий к грамматическим, син-
таксическим, лексическим заданиям и заданиям на по-
нимание текста, умение студентов оперировать такими 
мыслительными процессами, как выявление аналогии, 
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сравнение, обобщение, умозаключение, конкретизация 
и т.д. В блоке по личностной рефлексии студенты долж-
ны были оценить себя, свои чувства в ходе выполнения 
заданий предыдущих блоков.

Значимость рефлексии в учебном процессе мы опре-
деляли через динамику развития таких показателей, как 
мотивация, владение иностранным языком, познава-
тельная активность.

Для определения мотивации к изучению профессио-
нального иностранного языка мы проводили анкетиро-
вание по опроснику О. А. Минеевой и М. С. Ляшенко.

Уровень владения иностранным языком оценивалась 
по тесту на платформе reallanguage.club в соответствии с Ев-
ропейской системой уровней владения иностранным языком.

Уровень познавательной активности студентов опре-
делялась по опроснику Б. К. Пашнева и наблюдением 
преподавателей.

Результаты исследования и их обсуждение.
Рассмотрим полученные результаты входного и выходно-
го тестирования студентов по разным видам рефлексии 
(Таблица 1.)

Таблица 1. Результаты входного и выходного тестирования 
студентов по сформированности их личностной, деятельностной 
и содержательной рефлексии

Виды 
рефлек-

сии

Этапы 
экспери-

мента

Группы Низкий
(чел. 
/%)

Средний
(чел. 
/%)

Высо-
кий

(чел. 
/%)

Содер-
жатель-
ная

До экс-
пер.

КГ
(12 чел.)

8
67

4
33

0

ЭГ
(10 чел.)

8
80

2
20

0

После 
экспер.

КГ
(12 чел.)

6
50

6
50

0

ЭГ
(10 чел.)

3
30

5
50

2
20

Деятель-
ностная

До экс-
пер.

КГ
(12 чел.)

7
58

5
42

0

ЭГ
(10 чел.)

9
90

1
10

0

После 
экспер.

КГ
(12 чел.)

8
67

4
33

0

ЭГ
(10 чел.)

3
30

6
60

1
10

Личност-
ная

До экс-
пер.

КГ
(12 чел.)

10
83

2
17

0

ЭГ
(10 чел.)

8
80

2
20

0

После 
экспер.

КГ
(12чел.)

9
75

3
25

0

ЭГ
(10 чел.)

5
50

4
40

1
10

Во входном тестировании результаты студентов кон-
трольной и экспериментальной групп было примерно 
одинаковыми.

В выходном тестировании студенты эксперименталь-
ной группы набрали больше баллов, чем студенты кон-
трольной группы. Анализ работ показал, что в блоке те-
ста по содержательной рефлексии студенты контроль-

ной группы допускали значительно больше ошибок в за-
дании на понимание содержания текста, поскольку текст 
был профессионально- ориентированным, и лексика бы-
ла не всегда понятна студентам.

Так, студенты затруднялись с выбором ответа «Прав-
да / True», «Ложь / False», «Не сказано / Not stated» к раз-
ным утверждениям, соотнесением утверждений с пред-
ложениями из текста, зная антонимы и синонимы слов, 
разные словообразовательные модели.

В лексико- грамматическом задании трудности возни-
кали у некоторых студентов с выбором видовременных 
форм глагола, составлением вопросов к тексту.

В блоке по деятельностной рефлексии студентам уда-
лось написать правильный вариант ответа, но они не всег-
да могли объяснить свой выбор, не говоря уже о количе-
стве вариантов решения задачи. Так, например, в вопро-
се «объясните, как определить перевод слова «definite» 
многие студенты написали ответ «по словарю», а сту-
денты из экспериментальной группы добавили варианты 
«по контексту, по знакомому слову Present Indefinite». В за-
дании «Напишите варианты того, как определить глав-
ное и придаточное предложение в сложно- придаточном 
предложении: When a payment was made the metal was first 
weighed out», многие написали «по переводу». На вопрос 
«Сколько вариантов перевода вы можете подобрать к вы-
ражению: «It is made in China» в контрольной группе все 
студенты ответили «Сделано в Китае», когда как в экспе-
риментальной группе были предложены варианты «дела-
ют в Китае, делается в Китае». Задание «Соедините на-
чало и конец предложения и объясните свой выбор» ока-
залось сложным для студентов контрольной группы, никто 
не смог привести объяснение своему выбору.

В блоке по личностной рефлексии студенты оцени-
вали свои ощущения и чувства в ходе выполнения зада-
ний предыдущих блоков по шкалам «Плохо –  нормаль-
но –  хорошо» / «сложно –  решаемо –  легко». Результа-
ты данного вида рефлексии свидетельствуют о низком 
эмоциональном состоянии студентов контрольной груп-
пы и среднем уровне эмоционального состояния у сту-
дентов экспериментальной группы.

Таблица показывает, что в экспериментальной 
группе у студентов по всем видам учебной рефлексии 
наблюдается рост, что подтверждает об эффектив-
ности применения рефлексии на профессионально- 
ориентированном занятии.

Результаты Для оценки влияния рефлексии на учеб-
ный процесс проведем сравнительный анализ процент-
ных показателей сформированности мотивации студен-
тов к изучению иностранного языка, уровня их позна-
вательной активности и владения иностранным языком 
в контрольной и экспериментальной группах (Таблица 2).

Как видим из диаграммы, в контрольной группе ди-
намика изменения представленных показателей незна-
чительна:
– мотивация –  с 47% до 52% (5%),
– познавательная активность –  с 50% до 58% (8%),
– уровень владения иностранным языком –  с 42% 

до 47% (5%).
В экспериментальной группе наблюдается значи-

тельный рост показателей:
– мотивации –  с 47% до 67% (20%),
– познавательная активность –  с 47% до 73% (26%),
– уровень владения иностранным языком –  с 40% 

до 57% (17%).
Существенный рост в экспериментальной группе от-

мечается в познавательной активности студентов, спо-
собствующей повышению их мотивации к изучаемой 
дисциплине и повышению уровня владения иностран-
ным языком.
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Таблица 2. Мотивация студентов к изучению иностранного языка, их познавательной активности и уровень владения иностранным 
языком по результатам входной и выходной диагностики

Показатели Группы До эксперимента После эксперимента

Низкий
(чел. /%)

Средний
(чел. /%)

Высокий
(чел. /%)

Низкий
(чел. /%)

Средний
(чел. /%)

Высокий
(чел. /%)

Мотивация КГ
(12 чел.)

8
67

3
25

1
8

6
50

5
42

1
8

ЭГ
(10 чел.)

6
60

4
40

0
0

2
20

6
60

2
20

Познавательная актив-
ность

КГ
(12 чел.)

7
58

4
33

1
8

4
33

7
58

1
8

ЭГ
(10 чел.)

6
60

4
40

0
0

1
10

6
60

3
30

Владение иностранным 
языком

КГ
(12 чел.)

9
75

3
25

0
0

7
58

5
42

0
0

ЭГ
(10 чел.)

8
80

2
20

0
0

4
40

5
50

1
10

Представим наглядный обзор изменения мотивации, 
познавательной активности и уровня владения ино-
странным языком в рис. 1.
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Рис. 1. Мотивация, познавательная активность и уровень 
владения иностранным языком на стартовом и завершающем 

этапах эксперимента

Выводы
Из сказанного выше следует, что рефлексия –  это 

не просто этап на занятии, а это осмысление себя каж-
дым обучающимся, осознавание своего продвижения 
в познании, своего интеллектуального развития. С са-
мых ранних лет родители нас учат «учиться на ошибках»: 
оглядываться на произошедшее, делать выводы и не со-
вершать этих ошибок в будущем. Если на бытовом уров-
не это вполне естественно, то в учебном процессе это 
дается нам сложнее. Главным условием успешной реф-
лексии является приоритет личности обучающихся, чут-
кое внимание к каждому, организация учебного процес-
са в соответствии с их индивидуально- психологическими 
особенностями. Своевременность рефлексии, а не толь-
ко на специально организованном этапе, позволяет за-
крепить информацию в памяти. Такая организация учеб-
ного процесса обеспечивает гарантию успеха каждого.
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REFLECTION IN PROFESSIONALLY- ORIENTED 
FOREIGN LANGUAGE CLASSES

Isaeva M. A., Drizhenko M. A.,
Chuvash State University named after I. N. Ulyanov, National Research Moscow 
State University of Civil Engineering

The article is a study of reflection in professionally- oriented foreign 
language classes. It covers the theoretical foundations of reflection, 
its types and role in the educational process. The authors empha-
sise the importance of reflection for developing students’ critical 
thinking, self-analysis and self-development, which is especially im-
portant in a changing world.
The study includes an experiment conducted at the Chuvash State 
University, in which two groups of students participated: an exper-
imental group and a control group. In the experimental group, re-
flective methods were used, while the control group was trained ac-
cording to the traditional methodology. The results of the experiment 
showed that the students of the experimental group achieved higher 
indicators in personal, activity and content reflection, as well as in 
motivation, cognitive activity and the level of foreign language pro-
ficiency.
The article provides a comprehensive overview of the methods 
and techniques employed for reflection in the classroom, includ-
ing “Cube”, “Thin and thick questions”, “Cinquain” and others. The 
authors conclude that reflection is a vital component of the educa-
tional process, fostering conscious learning and personal growth in 
students.The article draws attention to the importance of consider-
ing students’ individual psychological characteristics and facilitating 
timely reflection to ensure effective assimilation of educational ma-
terial.

Keywords: reflection, professionally- oriented foreign language 
classes, self-analysis, self-development, identity.
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Политика «мягкой силы» Китая в Казахстане и Узбекистане на современном 
этапе

Кудряшова Юлия Александровна, 
кандидат исторических наук, доцент кафедры истории, 
Астраханский государственный университет имени 
В. Н. Татищева

В статье рассмотрены современные подходы к интерпрета-
ции категории «мягкая сила». Отмечается важность стратегий 
«мягкой силы» в современной геополитике. В фокусе иссле-
дования –  отношения Китая со странами Центральной Азии, 
и в частности –  с Казахстаном и Узбекистаном. Отмечены ос-
новные этапы становления отношений с двумя странами. Вы-
делены основные официальные соглашения, ставшие основой 
для партнерства. Обозначены основные направления и пер-
спективы культурно- гуманитарного сотрудничества. Представ-
лена роль политик «мягкой силы» Китая в сотрудничестве с Ка-
захстаном и Узбекистаном.

Ключевые слова: «мягкая сила», Китай, Казахстан, Узбеки-
стан, культурно- гуманитарное сотрудничество, Центральная 
Азия

Страны Центральной Азии уже достаточно давно 
являются одним из приоритетных векторов китайской 
внешней политики. Интерес к Центральной Азии со сто-
роны Китая обусловлен рядом причин: во-первых, стра-
ны Центральной Азии граничат в Китаем и, следова-
тельно, интересуют Китай с точки зрения стабильности 
региональной ситуации и противодействия терроризму; 
во-вторых, Китай стремится к диверсификации источ-
ников импорта энергоресурсов, которыми богаты мно-
гие страны этого региона; в-третьих, в контексте китай-
ской инициативы «Один пояс –  один путь» Центрально- 
Азиатский регион выступает важнейшим транспортно- 
транзитным узлом, коридором, через который китайские 
товары доставляются на Запад [2, с. 37].

Следует сказать, что экономические, транспортно- 
логистические, энергетические связи между Китаем 
и странами Центральной Азии изучены достаточно тща-
тельно, тогда как реализация стратегии «мягкой силы» 
остается на периферии внимания отечественных и зару-
бежных исследователей. В данной связи представляется 
актуальным и важным рассмотреть специфические чер-
ты политики «мягкой силы», проводимой Китаем в Ка-
захстане и Узбекистане на современном этапе.

Прежде всего следует рассмотреть саму категорию 
«мягкая сила» и определить ее сущностные черты. В на-
учной литературе и периодике имеется множество ин-
терпретаций термина «мягкая сила» («гибкая сила», 
«мягкая власть» и т.п.). Изначально термин был введен 
в научный оборот американским исследователем Дж. 
Наем («мягкая сила есть способность достигать жела-
емых результатов посредством оказания влияния, вме-
сто принуждения или экономических методов воздей-
ствия» –  прим.: перевод наш) [17].

О. Г. Леонова пишет о том, что многие исследовате-
ли определяют «мягкую силу» в контексте инфлюент-
ного подхода: «мягкая сила» –  «это влияние на основе 
привлекательности и внутреннего обаяния страны» [7, 
с. 82]. Целесообразно отметить, помимо прочих, ресурс-
ный подход, в рамках которого «мягкая сила» определя-
ется как (1) совокупность гуманитарных ресурсов стра-
ны, направляемых на реализацию стратегий взаимодей-
ствия со внешними субъектами (политическими актора-
ми); (2) результат трансляции данных ресурсов во внеш-
нюю среду [7, с. 88].

Я. В. Осташова определяет «мягкую силу» как одну 
из форм внешнеполитической деятельности, позволяю-
щую добиться требуемого результата «путем не подчи-
нения, а через участие на добровольных началах» [12, 
c. 230].

Р. А. Гриценко предлагает интерпретировать кате-
горию «мягкая сила» как совокупность мероприятий, 
направленных на создание привлекательного образа 
страны- адресанта у реципиента [3, с. 130].

М. М. Лебедева говорит о синонимии (а иногда –  
отождествлении) понятий «мягкая сила» и «публичная 
дипломатия». Обе категории соотносятся с коммуника-
тивными усилиями, направленными во внешнеполитиче-
скую среду как по официальным каналам, так и по нео-
фициальным. В перечень официальных каналов автор 
включает публичные выступления официальных пред-
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ставителей государства, официальные пресс- релизы 
в масс-медиа, брифинги дипломатических работников, 
представителей министерств иностранных дел и т.п., пу-
бликации постов в социальных сетях с официальных ак-
каунтов властных ведомств, дипломатов и чиновников 
(т.н. twitter diplomacy). Неофициальные каналы, по ко-
торым реализуется политика «мягкой силы», включа-
ют в себя деятельность негосударственных организа-
ций, масс-медиа, учреждений образования и культуры 
[6, с. 217].

В условиях информационной перенасыщенности, 
глобализации, цифровизации зачастую можно наблю-
дать ситуации конкуренции между «мягкой силой» од-
ного государства и «мягкой силой» другого. Так, в рас-
сматриваемом нами регионе за влияние борются США, 
Европейский Союз, Китай, Россия, соседние страны. Та-
ким образом, различные государства конкурируют друг 
с другом за внимание третьих сторон, и в данной связи 
они либо вступают в открытый конфликт –  дипломати-
ческий, торговый, информационный и т.п., либо делят 
сферы влияния посредством выбора специфических 
ниш для взаимодействия. В этих случаях разные акто-
ры пытаются найти свою специфическую нишу. Евро-
пейский союз, к примеру, акцентирует образовательные 
программы, программы по правам человека и природо-
охранные программы, предлагаемые для стран Цен-
тральной Азии, тогда как США в большей мере концен-
трируются на молодёжных программах и высокотехно-
логичных инициативах [6, с. 219].

Политика «мягкой силы» проводится Китаем уже до-
статочно давно и охватывает все заселенные регионы 
планеты –  включая Центральную Азию. Китай нуждает-
ся в сотрудничестве со странами центральноазиатского 
региона по причине ряда географических, геополитиче-
ских и ресурсных аспектов. C другой стороны, страны 
Центральной Азии получают большие возможности раз-
вития, сотрудничая с самой мощной экономикой мира –  
китайской. При этом, как указывает Лю Цзяминь, в по-
добном сотрудничестве все акторы должны действовать 
весьма аккуратно и сбалансировать интересы, чтобы из-
бежать ошибок, допущенных другими ведущими внеш-
ними силами в регионе (США, Евросоюз) [8, c. 76].

Начало дипломатических отношений между Казах-
станом и Китаем датируется 1993 г., когда был подпи-
сан документ о дружеских отношениях между обеими 
странами. Документ содержал декларации о ненападе-
нии и об уважении суверенитета обоими партнерами. 
В 1995 г. договоренности были расширены гарантиями 
Китая о неиспользовании ядерного оружия против Ка-
захстана. К концу 1990-х гг. между странами возник-
ли противоречия в области использования водных ре-
сурсов: исток многих рек Казахстана был локализован 
на территории Китая. Потенциальный конфликт был раз-
решен путем подписания в 2001 г. Соглашения об охра-
не и правильном использовании приграничных рек.

Важным шагом в развитии партнерских отношений 
стало подписание в 2002 г. китайско- казахстанского до-
говора о дружбе и сотрудничестве, в рамках которого: 
(1) страны выразили намерение развивать и укреплять 
отношения добрососедства, дружбы и взаимовыгодного 
сотрудничества; (2) страны постановили сохранять мир 
в приграничных районах; (3) страны приняли решение 
о наращивании объемов сотрудничества в сферах эко-
номики, науки и техники, культуры, образования и энер-
гетики. В дальнейшем –  в 2005 г. –  состоялось подписа-
ние Совместной декларации об установлении и разви-
тии стратегического партнерства [1, с. 129].

Казахстан и Китай, кроме того, ведут сотрудничество 
в рамках ШОС [14, c. 150]. На сегодняшний день Китай 

является одним из ключевых торговых партнеров Казах-
стана –  особенно в области экспорта сельхозпродукции. 
Китай, в свою очередь, инвестирует в транспортные, ло-
гистические, финансовые, страховые проекты, в нефте-
газовую, строительную и горнодобывающую отрасли Ка-
захстана. Достаточно интенсивно протекает сотрудниче-
ство в энергетическом секторе: так, к примеру, функци-
онирует газопровод «Китай- Казахстан», развивается со-
трудничество в атомной и ветровой энергетике [9, c. 290].

Китай и Казахстан за годы сотрудничества достигли 
множества договоренностей в области науки и техноло-
гий, в гуманитарной сфере и культуре. Взаимодействие 
между двумя странами в области культуры координиру-
ет Подкомитет по культурно- гуманитарному сотрудниче-
ству КС РК-КНР. Базисом для партнерских отношений 
в культурно- гуманитарной сфере на текущий момент вы-
ступает Соглашение между Правительством РК и Пра-
вительством КНР о культурно- гуманитарном сотрудни-
честве, подписанное 31 августа 2015 г.

Следует сказать, что гуманитарному и культурно-
му сотрудничеству между двумя странами традицион-
но уделяется меньше внимания –  возможно, по причине 
наличия более актуальных и принципиальных внешнепо-
литических вопросов.

Тем не менее, анализ мероприятий, проводимых Ки-
таем, позволяет сделать вывод о реализации стратегии 
«мягкой силы» в Казахстане. Так, в частности, Китай 
стремится сохранить положительный имидж в медиа-
пространстве: китайская пресса стала выпускать мате-
риалы на казахском, в казахской версии изданий регу-
лярно публикуются статьи об обществе, культуре и ту-
ризме Китая, а также о жизни китайских казахов. Круп-
ная медиакорпорация China Media Group выпустила до-
кументальные фильмы о китайской культуре и о жителях 
Синьцзяна с переводом на казахский. Партнером China 
Media Group в Казахстане выступает телеканал Atamek-
en Business. Топ-менеджеры этих и иных медиакомпаний 
двух стран работают над созданием совместного муль-
тимейдиного контента –  минисериалов и видеоклипов, 
посвященных истории обеих стран [13].

Во многом политика «мягкой силы» основывает-
ся на этнической близости двух стран: так, в Синьцзя-
не говорят на уйгурском языке, относящемся к тюрк-
ской языковой семье –  как и казахский. Данный факт 
неоднократно служил «опорной точкой» для сближения 
двух стран. В качестве примера можно привести проект 
Baursak Screen, ставший результатом культурного обме-
на между двумя странами в сфере кино и телевидения. 
Проект был инициирован в 2013 г. с целью формирова-
ния положительного имиджа китайской культуры и госу-
дарственности среди казахстанской аудитории.

Важнейшим направлением в реализации страте-
гии «мягкой силы» Китая в Казахстане стало взаимо-
действие в сфере образования. Китай является второй 
по популярности, после России, страной среди казах-
станской молодежи, желающей получить образование 
за рубежом. Образование выступает важнейшим компо-
нентом стратегии «мягкой силы» Китая, так как благода-
ря ему формируется мировоззрение студентов, прибыв-
ших в Китай для получения образования.

Образовательный обмен осуществляется так-
же в рамках Соглашения между правительствами 
государств- членов Шанхайской организации сотрудни-
чества о связях в области образования. Китай и Казах-
стан, на основе соответствующего соглашения, приняли 
решение о взаимном признании документов о высшем 
образовании.

Получение казахстанскими студентами высшего об-
разования в Китае происходит как в рамках официаль-
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ных государственных программ (к примеру, президент-
ская программа «Болашак»), так и в личном порядке. 
Большинство казахских студентов изучает китайский 
язык и культуру. Более того, в Китае функционирует не-
сколько ассоциаций казахстанских студентов, которые 
объединяют учащихся вузов в 9 китайских городах (Пе-
кин, Шанхай, Гуаньчжоу, Сиань, Урумчи, Далянь, Ухань, 
Сямэнь, Цзыбо). За 2015–2017 гг. в Китае при содей-
ствии Посольства Казахстана были открыты Центры Ка-
захстана и кафедры казахского языка.

Образовательный обмен между двумя странами име-
ет двунаправленный характер: Казахстан также стано-
вится образовательной дестинацией для китайских аби-
туриентов. Следует отметить, что в Казахстане работает 
пять Институтов Конфуция –  глобальной международной 
сети Института Конфуция [11, c. 301]. Также стратегия 
«мягкой силы» реализуется посредством издания со-
вместных книг и периодики, проведения дней культуры.

В рассматриваемом нами сегменте двусторонних 
внешнеполитических отношений существует несколь-
ко рисков и проблем, которые до сих пор не получили 
разрешения. Среди них можно выделить следующие: 
(1) синофобские настроения в Казахстане, обусловлен-
ные сложным историческим «бэкграундом», проблемой 
трансграничных наций, спорами об использовании во-
дных ресурсов, вопросами прав человека в Синьцзяне 
[14, c. 151]; (2) обеспокоенность возможной передачей 
земель китайским компаниям и засильем китайских 
предприятий [9, c. 290].

Еще один партнер Китая в центральноазиатском 
регионе –  Узбекистан. Внешняя политика Узбекистана 
на протяжении последних десятилетий постоянно меня-
лась –  от политики нейтралитета и равноудаленности 
от мировых полюсов, до сближения с Западом и после-
дующего охлаждения отношений. На текущий момент, 
согласно официальной документации, внешнеполитиче-
ская стратегия Узбекистана направлена на формирова-
ние пояса стабильности и добрососедства, состоящего 
главным образом из соседних стран [5, с. 493].

После распада Советского Союза Китай стал одной 
из первых стран, кто признал независимость Узбеки-
стана и установил с ним дипломатические отношения. 
В 1994 г. был подписан «Протокол об основных прин-
ципах взаимоотношений и о развитии взаимовыгодного 
сотрудничества между Республикой Узбекистан и Ки-
тайской Народной Республикой». В 2004 г. состоялось 
подписание Совместной декларации о партнерских от-
ношениях, дальнейшем развитии и укреплении друж-
бы и сотрудничества между Узбекистаном и Китаем, 
а в 2012 г. –  Совместной декларации об установлении 
стратегического партнерства [16, с. 21–22]. Узбекистан 
и Китай сотрудничают в торгово- экономической, инве-
стиционной, научно- технической, транспортной, сель-
скохозяйственной сферах [10, с. 226].

Реализуются программы культурно- гуманитарных 
обменов [4, с. 338]. В Китае регулярно проводятся Дни 
узбекского кино, презентации туристского потенциала 
Узбекистана, каждые два года в Самарканде проводится 
международный музыкальный фестиваль «Шарк тарона-
лари» («Мелодии Востока»). Историки двух стран ведут 
совместную работу в области археологии и реставрации 
исторических памятников. Академия наук Китайской На-
родной Республики создала в Узбекистане исследова-
тельский центр комплексных лекарственных препаратов 
[16, с. 22]. Все это, безусловно, свидетельствует о стрем-
лении к реализации политики «мягкой силы».

С каждым годом увеличивается количество узбек-
ских студентов, изучающих китайский язык. Как и в Ка-
захстане, в Узбекистане функционирует сеть Институ-

тов Конфуция –  одного из наиболее действенных меха-
низмов «мягкой силы». Институты Конфуция учреждены 
при Ташкентском государственном институте востоко-
ведения и Самаркандском государственном институте 
иностранных языков. В Шанхайском университете меж-
дународных исследований действует кафедра узбекско-
го языка.

Важный вклад в развитие культурно- гуманитарного 
сотрудничества вносит Центр народной дипломатии 
ШОС (ЦНД) в Узбекистане; его партнером выступает Ки-
тайский комитет ШОС по добрососедству, дружбе и со-
трудничеству (КДДС) [4, с. 340].

Издание книг, как и в случае с Казахстаном, выступа-
ет одним из способов создания положительного имиджа 
Китая за рубежом. В качестве примера можно приве-
сти издание трех книг на узбекском языке –  «Восемь-
десят восемь сказок восьми народов», «Восемь тысяч 
пословиц восьми стран», «Восемьдесят великих мыс-
лителей восьми народов», альбома «Почтовые марки 
стран ШОС».

Китай регулярно инициирует программы обмена на-
учными кадрами. Китайским ученым, которые заинтере-
сованы в поездке в Узбекистан, Совет стипендиальных 
программ Китая предоставляет национальную и регио-
нальную программы грантов для поддержки научных та-
лантов (с 2021 г.). Иностранные молодые учёные, прибы-
вающие в Китай для продолжения учебы и для ведения 
научной деятельности, получают поддержку в рамках 
стипендиальной программы Великой Китайской стены 
[15, c. 277].

Таким образом, проведенное исследование позволя-
ет прийти к следующим выводам:
1. Стратегия «мягкой силы» предполагает реализа-

цию мероприятий в образовательной, культурной, 
научной, языковой, гуманитарной сферах, благода-
ря которым формирует положительный имидж госу-
дарства за рубежом –  посредством методов, не свя-
занных с принуждением.

2. Китай проявляет заметный интерес к сотрудниче-
ству со странами центральноазиатского региона 
по причине ряда географических, геополитических 
и ресурсных аспектов. Страны Центральной Азии 
также нацелены на установление долгосрочных от-
ношений с Китаем –  одним из мировых экономиче-
ских и политических полюсов.

3. Дипломатические отношения между Казахстаном 
и Китаем начались в 1993 году с подписания доку-
мента о дружбе и уважении суверенитета. Особое 
внимание уделяется экономическим связям: Китай 
является крупным торговым партнером Казахста-
на, инвестируя в инфраструктуру, энергетику и про-
мышленность. Важную роль играет сотрудничество 
в рамках ШОС и развитие энергетических проектов. 
Культурно- гуманитарное взаимодействие развива-
ется через образовательные программы, обмен сту-
дентами, работу Институтов Конфуция и совмест-
ные медиапроекты. В двустороннем сотрудничестве 
между Казахстаном и Китаем существуют риски, 
включая синофобские настроения в Казахстане, 
вызванные историческими и современными проти-
воречиями (вопросы трансграничных наций, водных 
ресурсов, прав человека), а также опасения по по-
воду доминирования китайских предприятий в эко-
номике Казахстана.

4. Сотрудничество между Китаем и Узбекистаном раз-
вивается на протяжении нескольких десятилетий. 
После распада СССР Китай признал независимость 
Узбекистана, что стало основой для подписания 
двусторонних соглашений –  с 1994 года. Отношения 
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охватывают торгово- экономическую, инвестицион-
ную, научно- техническую и культурно- гуманитарную 
сферы. Важным направлением сотрудничества яв-
ляется реализация политики «мягкой силы». Китай 
активно развивает культурные обмены: в Узбеки-
стане работают Институты Конфуция, проводит-
ся фестиваль «Шарк тароналари», издаются книги 
на узбекском языке, популяризируется китайская 
культура через туристические и образовательные 
проекты. Кроме того, китайские университеты от-
крывают кафедры узбекского языка, а узбекские 
студенты активно изучают китайский. Значитель-
ным элементом взаимодействия стали программы 
обмена научными кадрами, развитие совместных 
исследовательских проектов и учреждение специа-
лизированных центров. Также Китай поддерживает 
иностранные научные таланты посредством выде-
ления грантов и стипендиальных программ.
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CHINA’S “SOFT POWER” POLICY IN KAZAKHSTAN 
AND UZBEKISTAN AT THE PRESENT STAGE

Kudryashova Y. A.
Astrakhan State University named after V. N. Tatishchev

The article examines modern approaches to interpreting the catego-
ry of “soft power”. The importance of “soft power” strategies in mod-
ern geopolitics is noted. The study is focused on China’s relations 
with the countries of Central Asia, and in particular –  with Kazakh-
stan and Uzbekistan. The main stages in the formation of relations 
with the two countries are noted. The main official agreements that 
became the basis for partnership are highlighted. The main direc-
tions and prospects of cultural and humanitarian cooperation are 
outlined. The role of China’s “soft power” policies in cooperation with 
Kazakhstan and Uzbekistan is presented.

Keywords: “Soft Power”, China, Kazakhstan, Uzbekistan, cultural 
and humanitarian cooperation, Central Asia.

References

1. Wang, L. Some aspects of party cooperation between Kazakh-
stan and China / L. Wang // Eurasian integration: economics, 
law, politics. –  2022. –  No. 3 (41). –  P. 137–144.

2. Volovik, N. P. Central Asian countries strengthen cooperation 
with China / N. P. Volovik // Economic development of Russia. –  
2023. –  No. 5. –  P. 37–50.

3. Gritsenko, R. A. Problems of soft power research as a method 
of political interaction in the cultural and philosophical context / 
R. A. Gritsenko // Humanitarian statements of TSPU named after 
L. N. Tolstoy. –  2021. –  No. 3 (39). –  P. 126–135.

4. Ergashbaev, M. Uzbekistan and China: Vectors of Cultural Co-
operation / M. Ergashbaev // ORIENSS. –  2022. –  No. Special 
Issue 26. –  P. 338–340.

5. Kazimir, L. A. Foreign Policy Development of Uzbekistan: New 
Guidelines / L. A. Kazimir // Bulletin of RUDN. Series: Political 
Science. –  2024. –  No. 3. –  P. 491–501.

6. Lebedeva, M. M. “Soft Power”: Concept and Approaches / 
M. M. Lebedeva // Bulletin of MGIMO. –  2017. –  No. 3 (54). –  
P. 212–223.

7. Leonova, O. G. Interpretation of the concept of “Soft power” in 
science / O. G. Leonova // Observer. –  2015. –  No. 2 (301). –  
P. 80–89.

8. Liu, C. Intellectuals of Kazakhstan on cooperation between the 
Republic of Kazakhstan and the People’s Republic of China / 
C. Liu // Intelligentsia and the World. –  2021. –  No. 3. –  P. 69–76.

9. Matyukhin, A. V. Kazakhstan: vectors of foreign policy / 
A. V. Matyukhin, Yu. A. Davydova, E. V. Kargapolova // Social 
and humanitarian knowledge. –  2022. –  No. 2. –  P. 283–293.

10. Makhmutova, E. V. The Role of China in the Modern Foreign 
Policy of Uzbekistan / E. V. Makhmutova // China in World and 
Regional Politics. History and Modernity. –  2024. –  No. 29. –  
P. 222–231.

11. Menalov, Sh. A. Kazakh- Chinese Cooperation in Science and 
Education / Sh. A. Menalov, A. K. Nurzhaubek // ORIENSS. –  
2022. –  No. Special Issue 26. –  P. 298–302.

12. Ostashova, Ya. V. Interpretation of “Soft Power” by Domestic 
Political Science / Ya. V. Ostashova // MNIZH. –  2021. –  No. 4–4 
(106). –  P. 229–232.



№
 1

  2
02

5 
 [С

ГЗ
]

358

13. Kazakhstan and China’s media expand cooperation // In-
ternational information agency “DKnews.kz”. –  2023 [Elec-
tronic resource]. –  Access mode: https://dknews.kz/ru/
shelkovyy-put/301036-smi-kazahstana-i-kitaya- rasshiryayut-
sotrudnichestvo. –  Access date: 01/26/2025.

14. Hongjiang, C. Prospects for the Development of Kazakh- 
Chinese Relations in the New Geopolitical Realities / C. Hong-
jiang // Bulletin of the Eastern Institute. –  2023. –  No. 1 (57). –  
P. 147–155.

15. Chuanya, C. China’s Policy in the Sphere of Internationaliza-
tion of Higher Education and the Development of Education-
al Cooperation between China and Uzbekistan / C. Chuanya, 
S. M. Yun // Vestn. Tom. state. un-ta. –  2022. –  № 482. –  P. 113–
124.

16. Yusupalieva, D. K. Cooperation between China and Uzbeki-
stan / D. K. Yusupalieva // Problemy nauki. –  2021. –  № 1 (60). –  
P. 21–23.

17. Nye, J. S. Soft Power / J. S. Nye // Foreign Policy. –  1990. –  
№ 80. –  P. 153–171.



359

СОЦ
ИАЛ

ЬНО-ГУМ
АНИТАРНЫ

Е ЗНАНИЯ
Из опыта анализа остаточных знаний по русскому языку у российских 
студентов (на материале письменных работ студентов 1 курса бакалавриата 
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Качество остаточных знаний по русскому языку у студентов 1 
курса бакалавриата является важной составляющей дальней-
шего успешного обучения будущих инженеров в технических 
вузах и фактором, способным оказать влияние на написание 
студентами выпускной квалификационной работы на должном 
уровне. Проведённый анализ выявляет наиболее трудные для 
освоения темы в грамматике и лексике русского языка, а также 
эффективность подготовки школьников к сдаче единого госу-
дарственного экзамена по русскому языку. 

Ключевые слова: остаточные знания по русскому языку, 
динамика изменения уровня владения русским языком, ЕГЭ, 
культура речи, речевые ошибки, студенты технических вузов.

Введение
До 2020–2021 учебного года (включительно) в образова-
тельную программу для российских бакалавров 1 курса 
всех институтов НИУ МГСУ входила дисциплина «Русский 
язык. Культура речи», что позволило автору настоящей 
статьи проанализировать качество школьных остаточных 
данных по русскому языку у исследуемого контингента 
и отследить динамику изменения уровня владения ими 
русским языком под влиянием подготовки к ЕГЭ. С 2009 
по 2021 год автором статьи было проанализировано около 
2000 письменных работ студентов (развернутые ответы 
на 17 вопросов анкеты), что позволяет сделать некоторые 
выводы об эффективности ЕГЭ при освоении определён-
ных грамматических тем и правил акцентологии, а также 
о том, что проблемы с использованием лексики до сих 
пор остаются актуальными. Рассмотрим подробнее наи-
более трудные для обучающихся правила русского языка.

Результаты и обсуждение
Ошибки в акцентологии зачастую связаны с влиянием 
средств массовой информации, когда блоггеры и теле-
ведущие неправильно ставят ударения в словах, что за-
ставляет слушателей повторять ошибку. Наиболее ча-
стотны ошибки в следующих словах: обеспечение, ве-
роисповедание, свёкла, позвонит, включит, долбит и др. 
В 2009–2013 г.г. более 80% бакалавров произносили эти 
слова неправильно. Начиная с 2015 года, ситуация нача-
ла меняться, и сегодня лишь около 10% студентов произ-
носят эти слова неправильно (особенно хорошо заметен 
прогресс в случае со словом «позвонит»).

Что касается орфографии, то здесь нельзя говорить 
о значительном улучшении грамотности обучающихся, 
так как одни ошибки сменяются другими. Однако следу-
ет отметить, что такая частотная ошибка, как написание 
слова «будущий» с суффиксом –ЮЩ (будующий), посте-
пенно исчезает. Так, в 2013–2014 учебном году из 280 
студентов эту ошибку сделали 10 человек (приблизи-
тельно 3,5%), а в 2016–1017 уч.г. из 40 студентов такую 
ошибку сделал 1 человек (2,5%). В 2020–2021 учебном 
году такая ошибка не была замечена в письменных ра-
ботах студентов. Продолжают оставаться проблемными 
при написании слова «профессия», «искусство», «гра-
мотность» и производные от них.

Иногда обучающиеся забывают о том, что некоторые 
иноязычные слова, заимствованные и не до конца осво-
енные русским языком, не изменяются по падежам, и до-
пускают ошибки такого рода: «Моим жизненным кре-
дом является …». И, к сожалению, всё ещё актуальны 
проблемы со склонением числительных и с построени-
ем сравнительной и превосходной форм прилагатель-
ных: «…добиться более лучших результатов» (ИЭУИС 
2012/2013 уч.г.).

В 2012–2014 годах были частотны ошибки в напи-
сании производных предлогов: «…по окончанию девя-
ти классов я решила пойти в колледж» (ТГВ, 2012/2013 
уч.г.). Конечно, эти ошибки встречаются и сейчас в пись-
менной и устной речи студентов, даже несмотря на то, 
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что в тестовую часть ЕГЭ были введены задания на пра-
вописание производных предлогов. Можно отметить, что 
сегодня гораздо большее число студентов уже знает 
о правильном окончании в таких производных предло-
гах, как по приезде, по прилёте.

Следующим разделом русского языка, где после 
анализа остаточных знаний у бакалавров 1 курса бы-
ло выявлено плохое усвоение материала школьной про-
граммы, является синтаксис. Ошибки в синтаксисе чаще 
всего связаны с неправильным глагольным управлени-
ем, неправильным построением сложного предложения 
и с неправильным построением предложения с деепри-
частным оборотом.

Несмотря на большую работу, проводимую при под-
готовке к ЕГЭ, глагольное управление по-прежнему 
является трудной темой для молодых носителей рус-
ского языка. Частично это связано с общей тенденци-
ей к изменениям в структуре сложного предложения, 
когда по примеру английского языка носители русско-
го языка перестают употреблять указательные место-
имения в главном предложении: «…главная проблема, 
что я не могу вовремя сформулировать речь» (ИГЭС, 
2014/2015 уч.г.). Об этом косвенно свидетельствуют 
и изменившиеся требования со стороны методистов 
ФИПИ к строгости оценивания подобной ошибки в со-
чинениях на ЕГЭ. Так, сейчас при оценивании эссе уже 
не учитывается как ошибочная конструкция «автор хо-
тел донести, что …», ранее считавшаяся неправильной, 
так как здесь налицо лексическая недостаточность (вме-
сто «хотел донести до читателя мысль о том, что»).

Влияние английского языка не единственная причи-
на ошибок в глагольном управлении. Вероятно, подоб-
ные ошибки часто связаны с недостаточным читатель-
ским опытом школьников и студентов. Примеров ошибок 
в глагольном управлении очень много: «… я ориенти-
рован на добросовестности, на добросовестной работе 
(вместо на добросовестность, на добросовестную рабо-
ту; ИСА, 2013/2014 уч.г.); «…деловой человек должен 
говорить конкретно по своим целям» (ТГВ, 2012/2013 
уч.г.); «…в технических вузах должен быть уклон на точ-
ные науки» (ТГВ, 2012/2013 уч.г.).

Иногда ошибка в употреблении правильного паде-
жа после глагола может быть спровоцирована спонтан-
ностью при построении предложения. Так, например, 
глагол считать требует постановки существительного 
в форме винительного и творительного падежей. Пере-
страивая фразу в процессе написания, студент забывает 
поставить существительное в нужный падеж: «А слабые 
мои стороны я считаю доверчивость» (ТГВ, 2012/2013 
уч.г.). Чтобы избежать ошибок в синтаксисе, необходи-
мо перечитать написанное: «…деловой человек знает 
всё, чем он занимается, и желающий добиться более 
лучших результатов» (ИЭУИС 2012/2013).

Ещё одной проблемой, связанной с синтаксисом 
предложения, является употребление глагола вместо 
отглагольного существительного в позиции после дру-
гого глагола (такая конструкция характерна для науч-
ного и официально- делового стилей речи). Поступив 
в университет, бывшие школьники пытаются говорить, 
используя эти функциональные стили речи, однако у них 
нет достаточного навыка для этого, что становится при-
чиной многочисленных ошибок. В письменных работах 
студентов встречаются такие предложения: «…профес-
сия инженер подразумевает управлять группой людей», 
«…главной целью я считаю создать семью, воспитать 
ребёнка» (ИСА, 2013/2014 уч.г.); «…я бы хотел овладеть 
юридической специальностью, так как знать свои пра-
ва и обязанности является неотъемлемой частью нашей 
жизни» (ИСА, 2012/2013 уч.г.); «…на данном этапе це-

лью моей жизни является подняться по карьерной лест-
нице» (ТГВ, 2012/2013 уч.г.) и т.п. Для того чтобы пред-
ложение было построено правильно, необходимо поста-
вить вместо глагола отглагольное существительное, на-
пример: подразумевает управление, считаю создание 
семьи и воспитание, знание является неотъемлемой 
частью и т.д.

При построении сложного предложения студенты 
нередко ошибаются с выбором союза, что вызвано не-
знанием разрядов придаточных предложений, непони-
манием, какой вопрос задаётся от главного предложе-
ния к придаточному. Более того, обучающиеся могут 
путать синонимичные конструкции, требующие разных 
союзов: «…как мне кажется, что если человек работает 
по специальности как профессионал, другая специаль-
ность не нужна» (ИЭУИС 202020/21 уч.г.); «…честно ска-
зать, что я ещё не до конца могу назвать себя деловым 
человеком» (ТГВ,2012/2013 уч.г.). Студенты не видят 
разницы между синонимичными фразами «честно гово-
ря» и «сказать по правде», «как мне кажется» и «мне 
кажется, что».

Ошибка в построении деепричастного оборота, как 
ни странно, очень частотна в речи журналистов, что 
тиражирует это ошибку среди зрителей и слушателей: 
«Достигая одну, сразу появляются другие цели». Сле-
дует сказать, что в последние годы ФИПИ и школьные 
учителя уделяют особое внимание вопросу правильно-
го построения предложения с деепричастным оборотом, 
что заметно улучшило ситуацию с деепричастными обо-
ротами в речи студентов.

И всё же наибольшее количество ошибок допускает-
ся в лексике. Здесь мы традиционно встречаем наруше-
ние лексической сочетаемости слов (НЛСС), паронимы, 
плеоназмы, лексическую недостаточность, образование 
неологизмов, использование слов в несвой ственном им 
значении.

Классические ошибки, связанные с нарушением лек-
сической сочетаемости слов –  это путаница с устойчивы-
ми выражениями, например, играть роль и иметь значе-
ние: «… культура речи не имеет большой роли» (ТГВ, 
12/13); «…пристальное значение следует уделить; ока-
жет значение» (ИЭУИС 12/13). Благодаря проработке 
этой ошибки при подготовке к ЕГЭ, студенты стали ре-
же допускать смешение этих двух фраз. Однако появ-
ляются новые ошибки, свидетельствующие не столько 
о незнании того, как правильно употреблять глаголы, 
сколько либо о невнимательном прочтении слова, ли-
бо о непонимании его значения: «…нужно употреблять 
пристальное внимание орфографии и орфоэпии» (ИЭУ-
ИС, 12/13); «…культура речи в моей профессии будет 
носить поверхностный характер» (ИСА, 13/14); «…к 
употреблению ненормативной лексики отношусь уме-
ренно»; «…проявления жаргона допустимо только 
в самых узких кругах» (ИЭУИС, 12/13); «…любой чело-
век вынужден по делу своей речи общаться с боль-
шим количеством людей»; «…значение культуры ре-
чи уменьшается до минимальной планки». Неумест-
ное использование речевых клише зачастую является 
причиной речевой ошибки. Иногда студенты допускают 
сразу несколько ошибок в одном словосочетании –  тав-
тология и нарушение лексической сочетаемости слов: 
«…должны знать хотя бы поверхностные знания о куль-
туре речи» (ТГВ, 12/13); «… после вуза я должен стать 
специализированным специалистом». Вероятно, что 
тавтология является следствием невыработанной при-
вычки проверять написанное. Тавтология часто встре-
чается в письменных работах обучающхся: соорудить 
сооружение, дипломированный специалист по специ-
альности; заниматься профессиональными предме-
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тами по профессии; индивидуальный индивид, она 
сильно усиливается моим терпением (ИСА, 12/13); «…
существует много работ, где можно работать без выс-
шего образования» (ТГВ, 12/13).

Неразличение значений синонимов, неправильное 
использование паронимов также провоцируют ошибки 
в речи студентов: «…должны изучать лексику и гра-
мотность (ИСА, 13/14); «… ситуация проходит очень 
волнительно» (ТГВ, 12/13); «…моя профессия обшир-
ная» (ИГУН, 12/13); «…экономист –  интересная и об-
ширная профессия, разносторонняя работа» (ИЭУ-
ИС, 12/13); «разносторонние специальности» (ТГВ, 
12/13); «…высокопоставленные руководящие долж-
ности» (ИСА, 13/14); «…услугой данной специаль-
ности вы сможете воспользоваться ещё раз» (ИЭУИС, 
12/13); «…моя будущая профессия является одной 
из главных составляющих в строительстве» (ИЭУИС, 
12/13); «…в своей жизни я стремлюсь к финансовой 
устойчивости» (ИСА, 13/14); «…мои слабые стороны 
характера затмевают всё остальное» (ИЭУИС, 13/14); 
«…при устраивании на квалифицированную работу» 
(ТГВ, 12/13); «…эту специальность я выбрал из-за нуж-
ды знаний» (ИЭУИС 13/14); «…хочу активную, комму-
никабельную, интересную работу» (ТГВ, 12/13); «…эти 
два недуга (лень и осторожность) я стараюсь искоре-
нить» (ИЭУИС 13/14); «…речь очень сильно сказыва-
ется на восприятии информации»; «…занижать себя» 
(ИСА,13/14); «…хорошо сформулирована речь» (ИЭУ-
ИС, 13/14); «…каждый допускает скрытные ошибки»; 
«…у меня в устном общении есть преграды, которые 
хочу перебороть».

Среди паронимических пар по частотности ошибоч-
ного использования можно выделить глаголы владеть 
и обладать: «… хотела бы обладать в совершенстве ан-
глийским языком» (ИЭУИС 15/16), «…хотела бы об-
ладать специальностью в туристической сфере» (ТГВ, 
12/13); «…обладать культурой речи» (ТГВ, 12/13); «…; 
деловой человек должен обладать хорошей культурой 
речи (ИЭУИС 12/13).

Не менее трудным является использование глаголов 
научного стиля речи «включать в себя» и «заключаться 
в чём-то»: «…профессия включает в себя анализ си-
туации … на рынке» (ИЭУИС 15/16); «…моя профессия 
заключается в том, что нужно составлять сметы» (ИЭУ-
ИС, 13/14); «…моя будущая профессия заключается 
в общении с людьми» (ТГВ, 12/13).

Ещё одной распространённой речевой ошибкой яв-
ляются плеоназмы, речевая избыточность: очень мно-
гопрофильная, в нашем современном обществе, для 
дальнейшей рабочей деятельности (ИЭУИС, 20/21), ма-
териальное благосостояние (ИЭУИС, 20/21), в моей жиз-
ненной практике уже был такой опыт (ТГВ, 12/13), лично 
я, самый лучший учитель; на данный период (момент) 
времени (ИЭУИС 12/13, ИЭУИС 13/14, 15/16), я знаю да-
же очень достаточно (ИЭУИС 20/21). Очень живуч и по-
пулярен плеоназм «профессионал своего дела». К со-
жалению, эта ошибка тиражируется СМИ, и студенты 
повторяют её многократно (ИСА, 12/13, 13/14, ИЭУИС 
20/21). В одном предложении может быть несколько ре-
чевых ошибок (плеоназм и НЛСС): «…этот вывод исхо-
дит из того, что; я предпочитаю работу, которая не име-
ет однотипной и повторяющейся деятельности» (ИЭУ-
ИС, 20/21).

Особенно много ошибок в использовании иноязыч-
ных и книжных слов, значение которых не понимает-
ся говорящими: «…культура речи –  это очень важный 
фактор делового человека»; «…должен обладать зна-
ниями разных аспектов, чтобы продвигаться по служ-
бе» (ИЭУИС 15/16)); «…стать инженером с большим 

диапазоном деятельности» (ТГВ, 12/13); специалист 
широкого спектра» (ИСА, 12/13) «…главным жизнен-
ным принципом является окончание обучения в вузе» 
(ИЭУИС 13/14); «…в каждой профессии появляются но-
вые аспекты» (ИЭУИС 12/13); «…в технических вузах 
есть управленческие, маркетинговые и другие гумани-
тарные азы в специальностях» (ИЭУИС 12/13); «… МГ-
СУ –  самый респектабельный и один из успешных за-
ведений, оправдывает свой статус».

Необходимо отметить и создание студентами неоло-
гизмов, особенно в образовании отвлечённых существи-
тельных: «…мои сильные черты характера –  хладно-
кровность, упорность» (ИЭУИС 20\21), «… неправиль-
ное поставление ударения», «…профессия востребуе-
ма», «…слабая черта –  ленивость, деловому человеку 
не допустительно выражаться ненормативно (ИЭУИС 
12/13), «…моя цель –  стать высокоспециализирован-
ным экономистом» (ИЭУИС 12/13), «…считаю свою про-
фессию очень востребовательной» (ИСА, 12/13); «…
специальность будет очень востребовательна» (ТГВ, 
12/13). В основе некоторых ошибок лежит отсутствие 
практики в употреблении слов научного, официально- 
делового стилей речи. Вершиной подобного словотвор-
чества стало слово корпускулёзность, использованное 
при ответе на вопрос о сильных и слабых чертах харак-
тера. Очевидно, здесь имеет место недостаточно хоро-
шее знание термина корпускула и значения иноязычного 
слова скрупулёзный.

И, конечно, нельзя не сказать об ошибках во фразе-
ологизмах. Нарушение фразеологических оборотов так-
же вызвано недостаточным читательским опытом: «…
найти общий интерес с любым человеком; разобраться 
с проблемой до победного этапа» (ИЭУИС 12/13); «…
моя мама окончила МГСУ, и я решила пойти по её сле-
дам» (ИСА,13/14); «…человек вкладывает силу» (ИЭУ-
ИС, 13/14).

Когда студенты не анализируют написанный текст, 
возникают алогизмы: «…студенты должны изучать рус-
ский язык, чтобы не допускать ошибок на производстве» 
(ИСА, 13/14); «…русский язык нуждается в практике» 
(ИСА, 13/14); «…я отношусь отрицательно к употребле-
нию жаргона и ненормативной лексики и частично ругаю 
себя за это» (ИЭУИС, 13/14); «…жаргонизмы калечат 
русский язык, искореняя его из употребления людей» 
(ИЭУИС 13/14).

Заключение
Анализ ошибок студентов в письменной и устной речи 
позволяет сделать следующие выводы:
1) большая часть ошибок связана с лексикой, что яв-

ляется следствием отсутствия достаточного чита-
тельского опыта, а также влиянием средств массо-
вой информации;

2) благодаря проработке отдельных грамматических 
тем при подготовке к ЕГЭ преподавателям русско-
го языка удалось уменьшить количество ошибок, 
о чём свидетельствуют остаточные знания студен-
тов.
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FROM THE EXPERIENCE OF ANALYZING THE 
RESIDUAL KNOWLEDGE OF THE RUSSIAN 
LANGUAGE AMONG RUSSIAN STUDENTS (BASED ON 
THE MATERIAL OF WRITTEN WORKS BY 1ST YEAR 
UNDERGRADUATE STUDENTS OF THE NATIONAL 
RESEARCH UNIVERSITY MGSU)

Yusupova S. N.
National Research Moscow State University of Civil Engineering

The quality of the residual knowledge of the Russian language 
among 1st-year undergraduate students is an important component 
of the further successful training of future engineers in technical uni-
versities and a factor that can influence students to write their final 
qualifying work at the proper level. Russian Russian grammar and 

vocabulary The analysis reveals the most difficult topics to master, 
as well as the effectiveness of preparing students for the unified 
state exam in the Russian language.

Keywords: Russian language residual knowledge, dynamics of 
changes in the level of proficiency in the Russian language, the Uni-
fied State Exam standard speech, speech errors, students at tech-
nical universities.
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Исследование посвящено изучению образовательной техно-
логии «перевёрнутого класса», используемой в преподавании 
естественно- научных и социально- гуманитарных дисциплин, 
в том числе иностранных языков. Авторами проанализированы 
достоинства и недостатки инновационного подхода, предло-
жена модель распределения времени урока с использованием 
технологии перевёрнутого класса и педагогические условия 
для её успешной реализации. Исследование рассматривает от-
ношение студентов к применению данного подхода на занятиях 
иностранного языка в высших образовательных учреждениях.

Ключевые слова: игровые технологии, геймификация, пере-
вернутый класс, мотивация, высшее образование, преподава-
ние английского языка как иностранного.

Introduction
Nowadays, higher education is adapting to a new educational 
environment, with the so-called ‘digital natives’ being the main 
target group. This means that teaching- learning process is 
actively using new strategies such as gamification and game-
based learning aimed at the enhancement of commitment 
skills, increase in motivation and engagement of learners. Edu-
cational process is supported by innovative teaching strategies 
actively incorporating information and communication technol-
ogies (TIC) [1]. Application of gamification strategy can result 
in the achievement of a high level of learners’ engagement 
and motivation when students become so engrossed in the 
game activity that they would rather continue with it than end 
the lesson [2]. Didactic support strategies undergo evolution 
and get outplayed by new teaching methodologies addressed 
to the needs of modern educational actors.

The use of TICs throws a challenge to educational institu-
tions as the level of their application is limited to instrumental 
management and knowledge. Knowledge- acquiring process 
in higher educational institutions still widely employs tradition-
al old-school methodologies, regardless having highly qual-
ified lecturers, high-tech appliances and modern software 
complexes.

Educational technology of flipped learning, one of the 
most recent methodologies, is based on four pillars, namely: 
flexible educational environment, intentional content, culture 
learning, and the last but not least –  professional educators. 
The name itself means the inversion of a traditional struc-
ture. Flipped classroom as a form of blended learning sug-
gests that an educator records the lesson, disseminates the 
recording to students, students preview the recording before 
the lesson at home via electronic means, and then the freed 
classroom time is occupied by various learning activities. As 
university teachers do not deliver the lecture in the class-
room, more time is allocated to active interaction among stu-
dents, conducting discussion, practical application activities, 
etc. Flipped learning involves more usage of technology and 
can be widely applied in teaching natural sciences such as 
physics, chemistry, biology and also social sciences, in par-
ticular foreign language (FL) teaching [3].

The objective of the present study is to investigate and 
analyze the flipped classroom as an instructional model for 
FL teaching in higher educational institutions. The research is 
based on the study of scientific literature on the topic and the 
results of authors’ own studies and observations. To achieve 
the set objective the authors have attempted to answer the 
following research questions:
1. What is the flipped classroom?
2. When and how was the flipped classroom originated?
3. What is the typical structure of flipped classroom lesson?
4. What are the strengths and possible shortcomings of 

this instructional model?
5. What is the attitude of students toward the flipped 

classroom?

Results and findings
In the scientific literature, numerous definitions of the flipped 
classroom concept can be found. There is a divergence of 
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scientists’ opinions as to whether the flipped classroom should 
be regarded as an event, a didactic or pedagogical approach, 
a learning strategy, an educational technique or an instruc-
tional model.

There is also confusion between the terms ‘flipped class-
room’, ‘flipped learning’ and ‘flipped teaching’ that are used 
interchangeably in scientific texts. According to Mohan [4], 
these terms are commonly used to describe an instruction 
when traditional face-to-face lectures are eliminated from 
the classroom and replaced by prerecorded ones supported 
by the presentations in PowerPoint, animated films, materi-
als posted on websites. Having received the access to the 
materials, students undertake home-based activities, so the 
cleared time in the classroom is given to cognitive tasks per-
formed by the learners under the teacher’s guidance.

This format has gained popularity during university clo-
sure in pandemic times when distance, hybrid or blended 
type of learning was the only available option. Before that, 
up to 80% of a university course was taught in a tradition-
al in-classroom learning environment. Educational activities 
were transferred to e-learning instruction that actively incor-
porated videoconference format, social media groups, online 
platforms. For example, due to the impossibility of conducting 
face-to-face chemistry laboratory works during the pandem-
ic, lecturers in National Research Moscow State University 
of Civil Engineering (NRU MGSU) pre-recorded the method-
ology of the laboratory work, posted it on an approved online 
platform and sent the link to students for self-review. After 
independent viewing, theoretical background was explained 
followed by the laboratory work discussion, questions for 
self-preparation were checked and corrected, etc. With the 
help of digital platforms and file-sharing, the instructor is able 
to track the viewing of the recorded material, the number of 
downloads as well as the time spent by students to study it. 
In addition, it is technically possible to identify students who 
have not viewed and studied the provided educational ma-
terials. Nowadays, the pace of knowledge- building has ac-
celerated immensely so that in the classroom only 5–10% of 
knowledge is acquired, whereas the university teacher is no 
longer acts as a conveyor of established knowledge.

When applying the methodology of flipped classroom, ac-
tual time in the classroom is dedicated to deepening students’ 
understanding of the topic by means of relevant educational 
activities organized by the teacher. These activities might in-
clude group projects, discussions among peers, debates, sci-
entific battles, round tables, laboratory activities, etc. At the 
same time, the method incorporates the individual prepara-
tion of a student before implementation of a class activity by 
means of the usage of various resources, such as websites, 
software apps, reading books, documents, watching pre-re-
corded videos, and also completing set assignments, e.g. 
quizzes, filling up questionnaires, crosswords, tests.

So, an educator rather acts as a “guide on the side” than 
a “sage on the stage” [5] while the learners, respectively, 
are not just recipients of disseminated knowledge but active 
participants and partners in the teaching- learning process. 
Having become protagonists of their own learning, students 
are expected to acquire new skills, research information, par-
ticipate in discussions, prepare and represent case-studies 
and projects, investigate the object of the study. Although this 
methodology seems very ambitious and not realistic in its im-
plementation, it has proven to be successful.

When applying flipped classroom methodology, the pos-
sible courses of action have no limit and only depend on the 
time and resources at the disposal of the teacher, his/her cre-
ativity, work situation and the audience. Teachers might ex-
periment with the revolutionary flipped classroom approach 
in their own way. It should be noted that the application of this 
approach surely requires high intrinsic motivation of students 

and great enthusiasm on the part of the teacher. The teach-
er’s role in the classroom is focused on providing assistance 
and guiding students as well as broad integration of availa-
ble technological means, which are relevant and attractive to 
students’ lifestyle [6].

Nevertheless, introduction and active implementation of 
the flipped classroom instructional model has multiple bene-
fits but also few shortcomings [7].

Advantages of flipped classroom model application com-
prise the following:
– improved time allocation during the lesson as learners 

have already studied the topic at home outside the class-
room hours. The assumption is made that all students 
have thoroughly and responsibly studied the material 
presented by the lecturer;

– students undertake more responsibility for their learning, 
especially in part of self-tuition. If they come to the lesson 
unprepared, their engagement and the impact of the les-
son drops dramatically. Altogether, the responsible atti-
tude of students to flipped classroom model would result 
in increased motivation and improved learning outcomes 
as the time dedicated to studying the specific topic of the 
course is practically doubled;

– students try not to fall behind, not to miss lessons, to find 
time and technical possibilities for preparation, to partake 
in discussion of the studied material during lessons, to 
interact actively with an educator and peers. Immediate 
feedback, active teamwork, developing learning capaci-
ties by means of cooperation are also becoming very im-
portant;

– the pre-recorded materials can be reused an unlimited 
number of times, including the online courses for main 
and extra- curricular educational programmes, as well as 
for revision and preparation for a test, exam or any inter-
im knowledge assessment;

– this instructional model allows students to learn at their 
own pace, develop and enhance online research and 
digital competences. Learners become more independ-
ent and take control over learning process.
Downsides of the model are seen as follows:

– if a student did not have the opportunity to prepare for 
a lesson for any reason, he/she would prefer to miss the 
lesson rather than come unprepared, resulting in poorer 
attendance overall. At the same time, an irresponsible 
or poorly informed student might possibly make an ap-
pearance at the lesson and come unprepared that would 
have an adverse effect on overall learning outcomes of 
the lesson;

– not all the students might have an access to the Inter-
net that enables them to watch or read the material and 
solve the tasks at home;

– active class work aimed at discussing and working 
through the material viewed and studied at home should 
not turn into a teacher’s review of homework assign-
ments;

– from the teacher’s side, preparation of high-quality vid-
eos is very time- and resource- consuming process. 
Some teachers see this as double work, first preparing 
a PowerPoint presentation on the topic, setting up the 
equipment, recording the video itself, ideally on the first 
attempt, dubbing the video, developing assignments for 
the video, etc.;

– the overall success of flipped classroom instructional 
model requires very strong intrinsic motivation on the 
part of the learners. If learners’ motivation is absent or 
demonstrated at an inappropriate level, conducting 
a lesson based on the flipped classroom model will be 
doomed to sure failure.
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The proposed stages for a flipped classroom lesson are 

exemplified by a lesson of foreign language in the civil engi-
neering university and might include:

Stage 1. Preparatory activities done by a university 
teacher and students.

For this stage, the teacher selects the materials on the 
topic, for example, “The use of conditional sentences in Eng-
lish”, that include theoretical framework, examples of their 
use (might include quotes from books, songs or films), pre-
pares the PowerPoint presentations, elaborates the study 
guide, records the video, uploads the video and all necessary 
resources and files on video hosting websites or approved 
educational platforms and distributes the link to the group 
making sure that everyone gets the access to resources.

Preparatory activities of a student comprise watching the 
received material at home before the lesson (ideally well in 
advance), while the video can be paused, rewound or in-
terrupted for note taking and revising the main ideas of the 
lesson. Students might read/ watch the received educational 
material at the time, pace and place convenient to them, all 
at once or in chunks, once or multiple times if needed. Stu-
dents are also supposed to answer the questions from the 
study guide and submit the answers to the teacher before the 
lesson. Ideas can be exchanged and discussed with peers 
online via chats, forums, etc.

Stage 2. Classroom activity during the lesson.
The lesson starts from frontal activity, which includes 

asking short questions relating to the issues not fully under-
stood from the recorded lecture. The teacher answers the 
questions, gives comprehensive explanation and evaluates 
the learning outcome making sure everyone has studied the 
provided educational material. Frontal activity is followed by 
student group work that includes research- based activity, an-
swering the questions addressed by the students, provision 
of individual support to those who are struggling with acquir-
ing new knowledge on the topic. In a meantime, the other 
students can actively collaborate and work in teams so that 
the knowledge is acquired in the course of discussion with 
peers and/or teacher.

Group work flows into individual activity when learners 
partake in problem- solving, test, crosswords, completing ex-
ercises that are marked the same in the traditional model of 
instruction. The group activities might be successfully alter-
nated with the individual ones. Obviously, such structure of 
a lesson requires thoughtful preparation and the detailed plan 
from the teacher’s part, with few possible deviations from the 
set course of actions in the event that some parts of the plan 
will not work out.

Stage 3. Group and individual activities followed the les-
son.

These might include making up portfolios (especially 
for future architects, urban planners and conservation engi-
neers), problem solving, doing exercises, group or individual 
project work, performing self-evaluation or cross- evaluation, 
revision of the most challenging questions and giving the 
feedback on the lesson.

From the revised Bloom’s Taxonomy perspective (fig.1), 
the flipped classroom instructional model activates learners’ 
inferior thinking level (knowing, understanding, remember-
ing). In-classroom educational activities develop the superior 
thinking levels that include application, analysis, evaluation 
and creation. Learners work under the guidance of the edu-
cator and get feedback from their peers.

The model of flipped classroom can be successfully ap-
plied at the tertiary education level for typical double classes 
of 1 hour 20 minutes. Table 1 showcases the proposed dis-
tribution of activity periods for the traditional approach and, 
on the contrary, the flipped classroom approach, exemplified 
by a FL language lesson (tabl. 1).

2. During the lesson:
a) Frontal activity 
b) group activities

c) invdividual activity

3. After the 
lesson: 

project work, 
problem solving, 

revision, 
feedback 

1. Home activities: 
Individual activities 
before the lesson: 
watchnig videos, 

answering questions, 
exchanging ideas with 

the peers 

Knowing, 
understanding 

Application, 
analysis 

Evaluation, 
creation 

Fig. 1. The Flipped Classroom Model

Table 1. Comparative analysis of time distribution. Traditional 
classroom vs flipped classroom

Traditional 
classroom

Allocated 
time

Flipped classroom Allocated 
time

Warming up 
activity

5 minutes Warming up activity 5 minutes

Checking the 
homework 
prepared prior to 
the new lesson

20 
minutes

Answers based on 
the videomaterials 
watched before the 
lesson

10 
minutes

The teaching 
of a new topic 
(grammar, active 
vocabulary, etc.)

30–45 
minutes

– –

Exercises, 
application, case-
studies, role-plays

20–35 
minutes

Exercises, 
application, case-
studies, role-plays

65 
minutes

This table containing the time allocation to various 
in-classroom activities should be used as a guidance only. 
Flipped classroom approach is seen as rather flexible instruc-
tional model enabling teachers to experiment, to be creative, 
to exercise more freedom. An educator can also appeal to the 
students engaged in model’s application for crowdsourcing of 
ideas and feedback after the lesson.

What is the attitude of students toward this instructional 
model? Social behavior is commonly explained by the atti-
tude, described as a disposition of a person to give a favora-
ble or unfavorable response to an event, person, or object. 
The degree of favorability of people toward themselves or 
some aspects of environment surrounding them can vary 
significantly. The previous studies have shown that attitude 
of students towards flipped classroom does not depend sig-
nificantly on the type of higher educational institutions, on 
gender of students, their locality, residence or parental liter-
acy [8]. The attitude of students towards flipped classroom 
should be studied and analyzed throughout the semester or 
academic year, with some reference points at the start of the 
course, in the middle of the semester, and in the end of the 
course/or after exam or credit when students can get objec-
tive unbiased appraisal of the innovative instructional model. 
The assessment can be done in the form of questionnaires, 
surveys, and also by means of conducting interviews, so the 
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mixed model of results evaluation is preferrable for obtaining 
the feedback from the students.

Conclusions
To conclude, in the instructional model of flipped classroom 
the entire learning activity is centered on the student, whereas 
the educator acts as a guide or a mentor. The model com-
bines synchronous and asynchronous educational activities 
in a flipped learning environment where university teachers 
act as trainers or educators helping learners to overcome aris-
ing difficulties in application of this concept. This instructional 
model can be successfully applied at both the university and 
pre-university level in combination with traditional models of 
instruction for teaching natural, social sciences and humani-
ties. It should be noted that though this model has been prov-
en effective, it requires a lot of dedication and extra work on 
the part of the teacher as well as a responsible approach and 
motivation on the part of the students.

Литература
1. Метелькова Л. А. Использование социальных сетей 

в иноязычной подготовке студентов инженерно- 
строительных специальностей // Инженерное обра-
зование. 2023. № 34. Сс. 136–146. DOI: 10.54835/18
102883_2023_34_12

2. Соколова А.Г., Девятникова К. Г. Едьютейнмент как 
новая образовательная технология: сравнительный 
анализ Edutainment as a New Educational Technolo-
gy: A Comparative Analysis//Lecture Notes of Civil En-
gineering. PCSF 2023. 2023. Том 830. Сс. 302–318.

3. Пониквер Ф., Пател Б. А. Применение и оценка пе-
ревернутого класса на занятиях по аналитической 
химии. Аналитическая и биоаналитическая химия. 
2018. Том 410. Сс. 2263–2269.

4. Мохан Д. Перевернутый класс, перевернутое препо-
давание и перевернутое обучение в старших клас-
сах при обучении иностранному/второму языку // 
Нувелль Ревю Синерджис. Канада. 2018. Выпуск 11. 
Сс. 1–12.

5. Перевернутый класс –  верный путь вперед: Прак-
тическое руководство по созданию перевернутого 
класса. Presses universitaires de Louvain: 2020. Бенуа 
Рауцент –  Лувенская учебная лаборатория. –  48c.

6. Бергман Дж., Сэмс А. Переверни свой класс: задей-
ствуй каждого студента в каждом классе каждый 
день. 2012. Международное общество по техноло-
гиям в образовании. ISBN: 978–1–56484–315–9. –  
124 с.

7. Вереш С., Мунтеан A.-Д. Перевернутый класс 
как обучающая модель // Румынский журнал об-

учения географии. 2021. Выпуск 10(1). Сс. 56–67. 
DOI: 10.24193/RRGE120214

8. Манохаран С., Бирундха. Отношение студентов 
старших классов средней школы к переверну-
тому классу // Шанлакс Международный журнал 
образования. 2019. Том 8. Выпуск 1. Сс. 43–47. 
DOI: 10.34293/education.v8i1.1252

FLIPPING THE CLASSROOM IN CONTENT- ORIENTED 
FOREIGN LANGUAGE COURSES

Sokolova A. G., Deviatnikova K. G., Konkova A. A.
National Research Moscow State University of Civil Engineering, The Russian 
Presidential Academy of National Economy and Public Administration

The research deals with the study of the educational technology of 
‘flipped classroom’ used in teaching natural and social sciences, as 
well as humanities, including foreign languages. The authors have 
analyzed the advantages and shortcomings of this innovative ap-
proach, proposed the model of time distribution for the standard les-
son involving implementation of flipped classroom technologies and 
pedagogical conditions of its effective realization. The research in-
vestigates the attitude of students toward this approach on the les-
sons of foreign languages in higher educational institutions.

Keywords: game-based technologies, gamification, flipped class-
room, motivation, higher education, teaching English as a foreign 
language.
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