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ЖИЛИщНОЕ СТРОИТЕЛьСТВО В СССР В 20–30-Е ГГ. 
ХХ ВЕКА И ВЛИЯНИЕ эТОГО ФАКТОРА НА РАЗВИТИЕ 

ТЯЖёЛОй И ОБОРОННОй ПРОМыШЛЕННОСТИ

Балыш А.Н. 

Цель. В статье рассматриваются малоизученные в отечествен-

ной исторической науке вопросы влияния положения дел в области 
жилищного строительства на капитальное строительство в обо-

ронной промышленности и темпы ввода в строй новых оборонных 
заводов в период советской индустриализации. 

Метод или методология проведения работы. Теоретико-мето-

дологической основой работы являются общие принципы историз-

ма и объективности. В соответствии выдвинутой целью исследо-

вания автор использовал и частные исторические методы: логи-

ческий, системный, хронологический, актуализации, периодизации. 
Результаты. Статья написана, в основном, на основе докумен-

тальных материалов, как хранящихся в Государственном архиве 
Российской Федерации (ГАРФ) и Российском государственном ар-

хиве экономики (РГАЭ), так и опубликованных в различных сборни-

ках документов по отечественной истории советского периода. 
С помощью данных документов и материалов делается вывод 

о том, что неудовлетворительное положение дел в области жи-

лищного строительства приводило к хронической нехватке стро-

ительных и эксплуатационных рабочих. Это не позволяло в полном 
объеме осваивать средства, отпущенные правительством на стро-

ительство некоторых предприятий (особенно на окраинах), затя-

гивало само строительство, а также препятствовало организа-

ции на уже запущенных предприятиях полноценного рабочего про-

цесса. Вышеуказанные недостатки не были устранены полностью 
даже к началу Великой Отечественной войны, что отрицательно 
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сказалось на уровне боеготовности частей Красной армии накану-

не и в ходе боевых действии, особенно в начальный период войны. 
Область применения результатов. Практическая значимость 

работы определяется тем, что вводимые в научный оборот новые 
архивные данные и сформированные в статье выводы могут быть 
использованы при дальнейшем изучении различных аспектов не толь-

ко темы развития оборонной промышленности СССР в годы инду-

стриализации, но и истории Отечества советского периода в целом.
Ключевые слова: оборонная промышленность; жилищное стро-

ительство; промышленность боеприпасов; пороховые заводы; нар-

комат боеприпасов 

HOUSING cONSTRUcTION                                                                     
IN THE USSR IN THE 20T–30TH OF THE TwENTIETH 

cENTURY AND THE INFLUENcE OF THIS 
FAcTOR ON THE DEVELOPMENT OF HEAVY                                                                                          

AND DEFENSE INDUSTRY

Balysh A.N.

The aim of the article. How state-of-the-art in the field of home build-

ing influenced onto capital constructing in defense industry, putting into 
exploitation and operation of the new military plants during the indus-

trialization period is examined. 
Methodology. General principles of historism and objectivity are the the-

oretical-methodological base of this work. Author also uses special histori-
cal methods: logic, systematic, chronological, actualisation and periodizing. 

Results. This article is based on documents storing in the Russian State 
Archive and Russian State Economical Archive. Collections of historical 
documents related to the Soviet period of Russian history are also used.

On the base of these documents it is shown that poor situation in the 
field of home building was the reason of persistent deficits of building and 
exploitation workers. Due to this fact it was impossible to apply the funds 
given by the Government for building some plants (especially at the periph-
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ery), building works were delayed and proper operation of already built ones 
was spoiled. These problems were not completely solved till the beginning 
of the Great Patriotic War. All this effected negatively to the Red Army com-

bat readiness before and during the war, especially at the beginning period.
Practical application. The field of results application. Practical sig-

nificance of this work is as follows: the archive data, which are for the 
first time used for scientific investigation and also the conclusions for-
mulated in this article can be used for further scientific research on the 
USSR military industry in the industrialization period and also for sci-
entific research on the USSR period in general.

Keywords: defense industry; home building; ammunition industry; 
powder plants; People’s Commissariat for Ammunition 

Введение
Цели и задачи, стоявшие перед молодым советским государством, 

настоятельно требовали преодоление промышленного и техниче-
ского отставания от развитых капиталистических стран. Поэтому 
уже в 1925 году на 15 съезде ВКП(б) был принят курс на индустри-
ализацию, что сразу же породило массу проблем, в том числе и те, 
возможность возникновения которых советским руководством изна-
чально не предвиделась. Одной из них стало обеспечение жилищем 
стремительно растущего числа рабочих. Так, например, если в 1926 
году число рабочих и служащих увеличилось на 439 тыс. человек 
[1, с. 551], то в течение 1929–1931 гг. – ещё на 6 200 тыс. человек [2, 
с. 15]. Советская строительная промышленность к решению данной 
задачи оказалась абсолютно не подготовлена. 

Уже 17 июля 1925 года в своём постановлении «О жилищном 
строительстве» ЦК РКП(б) зафиксировал следующее: «Громадные 
размеры жилищного кризиса захватили не только крупные города и 
промышленные районы, но остро чувствуются и в целом ряде других 
населенных пунктов Советского Союза. В первую же очередь и глав-
ным образом острота жилищного кризиса отражается на положении 
широких рабочих масс, ибо условия быта рабочих в значительной 
степени определяются их жилищными условиями» [1, с. 494].
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Ситуация усугублялась ещё и тем, что руководство крупных 
советских строительных организаций вели себя не всегда компе-
тентно и честно. В своем письме заведующему Техническо-строи-
тельным управлением ГЭУ ВСНХ СССР С.С. Зорину от 24 октября 
того же 1925 г. председатель ОГПУ Ф.Э. Дзержинский писал: «У 
нас жилстроительство безобразно дорого (воруют все неслыханно), 
организация и техника его – кустарна, подвигается вперед чере-
пашьим шагом, и мы из-за недостатка жилищ задохнемся и задер-
жим развитие промышленности и городов» [3, с. 196].

Материалы и методы
Уже по опыту 1925–1926 гг. стало ясно следующее: приток в 

промышленность массы новых рабочих, в основном, из деревни – 
неквалифицированных и недисциплинированных – начинает до-
статочно быстро приводить к падению производительности труда. 
Такие рабочие, проработав некоторое время и набравшись опыта, 
массово увольнялись из-за отвратительных бытовых условий, об-
условленных нерешенностью жилищного вопроса. Им на смену 
приходили новые неквалифицированные работники, что не позво-
ляло повышать производительность труда и обрекало руководство 
предприятий и, в первую очередь, крупных промышленных строек, 
из года в год наступать на одни и те же грабли. 

В 1927 году состояние жилищного вопроса для строительных и 
эксплуатационных рабочих ещё больше ухудшилось. В октябре был 
введен 7-часовой рабочий день, что должно было содействовать 
увеличению объёмов промышленного производства путем введения 
дополнительных смен и повышения интенсивности труда. Это по-
требовало привлечения дополнительной рабочей силы на предприя-
тия и обернулось ухудшением бытовых условий в рабочих бараках, 
где размещалось большинство рабочих. Последнее объяснялось 
двумя причинами. Так, при отсутствии дополнительной жилпло-
щади для размещения новых рабочих пришлось в рабочих бараках 
наскоро «уплотнить» уже живших там. Кроме того, круглосуточная 
сутолока и шум в связи с появлением третьей ночной смены не по-
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зволяли рабочим полноценно отдыхать и восстанавливаться: первая 
смена приходила, вторая уходила, а третья готовилась к уходу. Не 
были созданы соответствующие условия и на рабочих местах. За-
частую, не хватало времени даже для элементарного проветривания 
помещений. В связи с этим на текстильных предприятиях третья 
смена работала в невероятно тяжелых условиях, когда температура 
в помещениях достигала почти 400 по Цельсию [4, с. 23–24, 307].

Неспособность советской экономики справиться с жилищной про-
блемой приводила к попыткам её «точечных» решений, когда жи-
лищное строительство активно велось лишь для рабочих важнейших 
отраслей промышленности. Основной упор делался на обеспечение 
жильем рабочих угольной промышленности, в основном – за счет со-
оружения типовых сборных деревянных домов. В жилищное строи-
тельство в угольных районах было вложено: в 1930 г. – 95 млн. рублей, 
в 1931 г. – уже 201 млн. рублей. Соответственно сам жилищный фонд, 
предоставляемый работникам угольной промышленности, возрос с 2,2 
млн. кв.м. на 1 января 1930 г. до 4 млн. кв. м. на 1 января 1932 г [2, c. 16].

Результаты и обсуждение
В подобных условиях темпы жилищного строительства напрямую 

зависели от положения дел в лесной промышленности, которая ха-
рактеризовалась полным отсутствием механизации, как по заготовке 
древесины, так и по её вывозке. Основным средством заготовки яв-
лялись топор и пила, вывозки – лошадь, сани или телега. В 1929/30 
хозяйственном году план заготовки деловой древесины был выпол-
нен на 69%, вывозки – на 58%. Огромное значение при вывозке игра-
ли так называемые ледянки – ледяные дороги. Это, в свою очередь, 
делало процесс вывозки зависимым от климатических условий. В 
1929/30 г. очень рано наступила оттепель и 7 тыс. километров ледя-
нок растаяли [2, c. 41]. В целом, в 1929/30 г. вывозка леса составила: 
тракторами – 1%, узкоколейными железными дорогами – 1%, леж-
невыми дорогами – 1%, ледянками – 7%, лошадьми – 90%. Ситуация 
усугублялась ещё и тем, что старые лесозаготовительные районы уже 
были значительно выработаны. Это обостряло ситуацию с вывозкой: 
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в тех районах, где имелись лесопильные заводы, уже не было доста-
точно леса; в новых же районах вырубки не имелось ни лесопильных 
заводов ни, тем более, железных дорог [2, c. 42]. 

В лесной промышленности СССР, как нигде, наблюдалась и огром-
ная текучесть кадров. Меж тем, в деле заготовки и разделки леса, оказы-
вается, также требовались профессионалы. Так, в лесах Карелии рабо-
тали канадцы, использовавшие, как и советские рабочие, только топоры 
и пилы. В 1930 году производительность труда в заготовке и разделке 
леса составила: на одного канадского рабочего – от 7 до 10 кубометров, 
на одного советского рабочего – в среднем 2,6 кубометра [2, c. 41]. 

Как следствие, из-за нехватки древесины средства, выделенные 
правительством на жилищное строительство в угольных районах в 
1931 г. были освоены лишь на 70,6%, а план по сдаче стандартного 
жилья – вообще на 54,5% притом, что сдаваемые жилые помещения 
не благоустраивались [2, c. 113]. В итоге, за 1932 г. из шахт Донецкого 
угольного бассейна ушло 423 тыс. рабочих и служащих, принято на 
работу за этот же период – 408 тыс. рабочих и служащих [5, c. 420]. 

Нехватка жилищ для рабочих не только усложняла работу дей-
ствовавших заводов, но и не позволяла строить новые из-за огром-
ной текучести строительных кадров и их нежелания наниматься на 
стройки с неудовлетворительными бытовыми условиями. В первую 
очередь, это касалось строившихся предприятий оборонной про-
мышленности, развитию которой в 30-е гг. ХХ века советское прави-
тельство уделяло повышенное внимание. Так, например, в донесении 
инспектора Комитета Обороны при СНК СССР Перфилова Молотову 
В.М. в начале 1939 г. фиксировалось следующее: «Наиболее отста-
лым участком, как и в прошлые годы, оставалось жилищное строи-
тельство, выполнение которого по заводу № 392 составило 16%, а по 
заводу № 98 не было сдано ни одного квадр. метра жилой площади» 
[6, л. 184]. «Основным бичом для строек – указывал инспектор – яв-
ляется текучесть, которая все время увеличивается. Так, например, 
по заводу № 392 за 1938 г. текучесть составила 53%, а в 1 кв. с. г. она 
возросла до 96% к числу принимаемых рабочих (663 чел. принято, 
639 чел. ушло). По заводу № 98 текучесть составила 80%. При этом 
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из 3127 чел., уволенных или ушедших с завода, 1178 чел. даже не 
оформили расчет» [6, л. 185]. В целом, к концу 1939 года план стро-
ительства завода № 98 был выполнен только на 13,5% [7, л. 262], а 
на заводе № 392 по состоянию на 1 июля 1940 г. – на 28% [7, л. 208].

Такое же положение дел наблюдалось и на строительной пло-
щадке порохового комбината № 100. Постановлением ЦК ВКП(б) и 
СНК СССР от 19 июля 1939 г. за №1071-190сс Наркомат Боеприпасов 
должен был ввести первую очередь предприятия в эксплуатацию 1 
июля 1940 г. Для этого с августа 1939 г. по июль 1940 г. полный объем 
капиталовложений определялся в 137 млн. рублей. Однако, к концу 
мая 1940 г. удалось освоить только 50,38 млн. рублей или 36,77% от 
запланированного. Главной причиной провала стала нехватка жилого 
фонда для строительных рабочих (основных и подсобных) и инже-
нерно-технических кадров. Так постановлением предусматривалась 
вербовка еще к 1 октября 1939 г. 4 000 рабочих с Тамбовской, Туль-
ской, Воронежской и Рязанской областей – удалось набрать только 
около 2 000 человек. Сохранилась и большая текучесть среди завер-
бованных, что не могло не сказываться на производительности тру-
да. Так за январь – март 1940 г. на стройку нанялось 2541 человек, 
уволилось 1906 или 75% от прибывших [8, л. 3-5].

Заключение
Положение с обеспечением строительными кадрами стоек оборон-

ной промышленности стало постепенно улучшаться лишь после указа 
Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 г. «О переходе на 
восьмичасовой рабочий день, на семидневную рабочую неделю и о за-
прещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и уч-
реждений». Фактически данный указ лишал рабочих права на свободу 
передвижения и закреплял их на том месте работы, которое определяло 
для них государство. Таким образом, был решена проблема количества.

Решению проблемы качества содействовал указ Президиума 
Верховного Совета СССР от 2 октября 1940 г. «О государственных 
трудовых резервах СССР». Согласно ему, для обучения квалифици-
рованных рабочих организовывались двухгодичные ремесленные 
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и железнодорожные училища, а для подготовки рабочих массовых 
профессий (с меньшей квалификацией) – шестимесячные школы 
фабрично-заводского обучения. В год они должны были подготав-
ливать для направления в промышленность от 800 тыс. до 1 млн. 
человек. Выпускники данных учебных заведений считались моби-
лизованными и обязаны были проработать четыре года подряд на 
государственных предприятиях по указанию Главного управления 
трудовых резервов при СНК СССР (образовано 2 октября 1940 г.) с 
обеспечением им зарплаты по месту работы на общих основаниях. 
До истечения срока, обязательного для работы на государственных 
предприятиях, лица, окончившие ремесленные и железнодорожные 
училища, равно как и школы фабрично-заводского обучения, полу-
чали отсрочку по призыву в Красную Армию [5, c. 774–775]. 

Указ Президиума ВС СССР от 2 октября 1940 года стал для совет-
ских хозяйственников настоящей палочкой-выручалочкой. Так уже 
13 июня 1941 г. (до начала войны оставалось всего 9 дней) замести-
тель наркома боеприпасов М.В. Смирнов послал в Главное Управле-
ние трудовыми резервами при СНК СССР соответствующий запрос. 
Приблизительная заявка на рабочих, оканчивающих школы ФЗО 
в декабре 1941 г., по профессиям для предприятий НКБ составила 
48 925 человек, в том числе эксплуатационные рабочие – 27 925 че-
ловек; строительные рабочие – 21 000 человек. В числе последних, 
в свою очередь, требовалось 7 000 плотников, 7 000 каменщиков, 2 
000 штукатуров, 2 000 столяров и 1500 монтажников [9, л. 93-94].

Таким образом, нормальные условия для обеспечения советских 
предприятий и промышленных строек необходимым числом эксплу-
атационных и, в первую очередь, строительных рабочих были созда-
ны фактически только перед самым началом Великой Отечественной 
войны. Для этого пришлось применить жёсткие административ-
но-принудительные меры, которые соответствовали требованиям 
мобилизационной экономики и, безусловно, сыграли большую роль 
при организации работы тыла в годы войны. Однако, в предвоенный 
период данные факторы задействованы в полную силу не были, что 
в условиях нерешенности жилищного вопроса для рабочих и инже-
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нерно-технических кадров привело к существенной задержке сдачи 
в эксплуатацию значительного числа предприятий, в том числе и 
оборонных. В начальный период войны это стало одной из причин 
недостаточного снабжения войск военной продукцией, что негативно 
сказалось на ходе боевых действий во второй половине 1941–1942 гг. 
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ПРОБЛЕМы ПРОИЗВОДСТВА И ИСПОЛьЗОВАНИЯ 
СНАРЯДНыХ ГИЛьЗ В СССР НАКАНУНЕ И В ГОДы 

ВЕЛИКОй ОТЕЧЕСТВЕННОй ВОйНы

Балыш А.Н., Чирикова О.Б. 

Цель. Становление и развитие в СССР промышленности бое-

припасов в эпоху индустриализации – одна из самых интересных и 
актуальных тем в истории развития отечественной военной про-

мышленности советского периода.
Статья посвящена исследованию одной из причин плохого снаб-

жения Красной Армии боеприпасами в начальный период войны 1941 
г. – нехватке гильз, лимитировавшей производство артиллерийских 
выстрелов. Автор ставит целью раскрыть причины неудовлетвори-

тельного положения дел в области изготовления гильз предприятиями 
промышленности боеприпасов СССР перед войной, а также влияние 
данного фактора на производство и использование гильз в годы войны.

Метод или методология проведения работы. Теоретико-мето-

дологической основой работы являются общие принципы историз-

ма и объективности. В соответствии выдвинутой целью исследо-

вания автор использовал и частные исторические методы: логи-

ческий, системный, хронологический, актуализации, периодизации. 
Результаты. Статья написана, в основном, на основе докумен-

тальных материалов, хранящихся в Государственном архиве Рос-

сийской Федерации (ГАРФ) и Российском государственном архиве 
экономики (РГАЭ).

С помощью данных документов и материалов делается вывод 
о том, что в СССР, в 30-е гг. ХХ в. в условиях форсированной инду-

стриализации государственные органы оказались не в состоянии 
осуществлять эффективную плановую политику в области управ-

ления промышленными предприятиями, в том числе и оборонных 
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отраслей. Это приводило к сбоям в работе предприятий, выпуску 
бракованной продукции в силу часто сознательного нарушения ру-

ководящими работниками технологического процесса.
Область применения результатов. Практическая значимость 

работы определяется тем, что вводимые в научный оборот новые 
данные и сформированные в статье выводы могут быть использо-

ваны при дальнейшем изучении различных аспектов не только темы 
развития оборонной промышленности СССР в ходе индустриали-

зации и вопросов поставок в СССР по ленд-лизу военной продукции 
в годы Великой Отечественной войны, но и истории Отечества 
советского периода в целом.

Ключевые слова: промышленность боеприпасов; технологиче-

ский процесс; квалифицированные кадры; гильзы; латунь. 

PROBLEMS OF PRODUcTION                                                       
AND USE OF SHEALING SLEEVES IN THE USSR BEFORE 

AND DURING THE GREAT PATRIOTIc wAR

Balysh A.N., Chiricova O.B.

The aim of the article. One of the most interesting and topical prob-

lems in the USSR military industry development is the establishment and 
development of the USSR ammunition industry.

The article is devoted to the study of one of the reasons for the poor 
supply of the Red Army by ammunition in the initial period of the war of 
1941 – a lack of sleeves, which limited the production of artillery shells. 
The author sets the purpose of revealing the reasons for the unsatisfactory 
state of affairs in the field of manufacture by the industrial enterprises of 
the USSR industrial enterprises before the war, as well as the influence of 
this factor on the production and use of the sleeves during the war years.

Methodology. General principles of historism and objectivity are the 
theoretical-methodological base of this work. Author also uses special 
historical methods: logic, systematic, chronological, actualisation and 
periodizing. 
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Results. This article is based on documents storing in the Russian 
State Archive and Russian State Economical Archive.

With the help of this documents and materials the author make the 
following decision: in 30th years of XX century in the USSR under forc-

ing of industrial development the governmental bodies were not able to 
perform the efficient planning policy in the field of enterprises control 
especially in the defense branches. High-level personnel purposively 
disturbed technological process. It spoiled enterprises operation and it 
was the reason of defect production manufacturing.

Practical application. Practical significance of this work is as fol-
lows: the archive data, which are for the first time used for scientific in-

vestigation and also the conclusions formulated in this article can be 
used for further scientific research of the USSR military industry in the 
industrialization period and on military production lend-lease during 
the Great Patriotic War and also in Soviet history in general. 

Keywords: ammunition industry; manufacturing procedure; skilled 
personnel; sleeves; brass. 

Введение
Гильза – это важнейший элемент артиллерийского выстрела. В 

гильзу помещается пороховой заряд, при сгорании которого обра-
зуются пороховые газы, выталкивающие снаряд из ствола орудия 
в нужном направлении и с заданной скоростью. Поэтому, с точки 
зрения механической прочности, к гильзе предъявляются особые 
требования. С одной стороны, она должна выдерживать мощное (от 
полутора до трех с половиной тонн на один квадратный сантиметр) 
давление пороховых газов, с другой – раздувшись под их давлением 
в момент выстрела, мгновенно восстанавливать свою форму, чтобы 
не застрять в затворе орудия и быть оттуда извлеченной. Все это 
требует в производстве использования сложных технологий с при-
менением уникального и специфического оборудования.

Наиболее подходящим материалом для изготовления гильз явля-
ется латунь. Латунные гильзы обладают наилучшими свойствами, 
как в отношении боевого применения, так и производства. Однако 
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из-за недостатка латуни приходиться использовать малоуглероди-
стую сталь – т.е. изготовлять стальные гильзы.

До 1884 г. латунь, необходимая для производства артиллерий-
ских гильз, поставлялась России Германией и Америкой. Только 
в 1884 г. удалось наладить производство латуни на собственных 
мощностях.

Материалы и методы
В 30-е годы ХХ века в СССР активно осуществлялась инду-

стриализация. Из-за нараставшего в стране дефицита латуни, пред-
приятия оборонной промышленности стали переходить на выпуск 
стальных (железных) металлических гильз. Опыты по их изготов-
лению начались в Союзе еще с 1929 г. Во второй половине 30-х гг. 
в этом направлении работали все имевшиеся в Советском Союзе 
гильзовые (патронные) заводы – №№ 176, 184 и 187. В дело на-
лаживания валового производства железных гильз были вложены 
огромные средства. Тем не менее, к концу 1940 г. по-прежнему на 
лицо был факт некондиционности железных гильз по прочности и 
экстракции при отстрелах (в гильзах образовывались трещины и 
они застревали в орудийных затворах). Это объяснялось многими 
причинами, в том числе и стремлением руководства патронных за-
водов досрочно выполнить план путем сокращения производствен-
ного цикла и экономии топлива и электроэнергии. Так, в 1940 г. на 
заводе № 187 по приказу Главного инженера 5 ГУ НКБ Сидоры из 
технологического процесса производства цельнотянутых желез-
ных гильз калибра 76 мм была исключена фаза обработки гильз в 
селитровых ваннах. Кроме этого, Сидора приказал понизить тем-
пературный режим отжига гильз в печах на 1000 С [1, л. 219]. Все 
это являлось грубейшими технологическими нарушениями. Однако 
решение Сидоры некому было оспаривать: во всем НКБ насчитыва-
лось всего лишь 14 инженеров по производству гильз, при чем толь-
ко два их них находились непосредственно в центральном аппарате 
НКБ и 5-м ГУ НКБ [2, л. 75]. В результате, из 460 000 изготовлен-
ных в 1940 г. на патронном заводе № 187 железных цельнотянутых 
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гильз в брак пошли 400 000 штук [3, л. 219]. В связи с этим, в своем 
письме заместителю председателя Комитета Обороны Вознесенско-
му от 26 ноября 1940 г. нарком боеприпасов И.П. Сергеев вынужден 
был признать, что на гильзовых заводах специалисты до сих пор не 
имеют ясного представления о «всех напряжениях, возникающих в 
гильзе при выстреле, необходимых для нормальной работы гильзы 
механических качеств отдельных элементов готовой гильзы, увяз-
ки требований гильзы с системой (артиллерийское орудие – А.Б.) 
и т.д.» [3, л. 220].

Еще одной причиной, существенно тормозившей освоение про-
мышленностью изготовления стальных гильз, стали непростые 
отношения между наркоматом боеприпасов и наркоматом черной 
металлургии (НКЧМ).

Изготовление и эксплуатация цельнотянутых стальных гильз 
предъявляли особые требования к химическому составу, чистоте, 
макро и микроструктуре металла. Особенно важным являлся по-
казатель степени загрязнения кружков (металла для гильз) неме-
таллическими включениями (в частности, шлаковыми). Соответ-
ствующие технические условия (ТУ) на металл были предъявлены 
наркоматом боеприпасов наркомату черной металлургии еще 8 
марта 1939 г. Меж тем, Добрянский завод НКЧМ – единственный в 
СССР завод по прокату холодно-катанной ленты для производства 
железных кружков – из-за своей слабой оснащенности не мог про-
изводить кружки повышенного качества. Технические условия НКБ 
от 8 марта 1939 г. завод не принял, мотивируя это тем, что для осво-
ения выплавки металла соответственно ТУ НКБ ему нужно время. 
В результате, вплоть до начала 1941 г. завод поставлял кружки по 
своим, временным ТУ, в которых степень загрязнения металла не-
металлическими включениями вообще не оговаривалась. Фактиче-
ски, руководство НКЧМ, незаинтересованное в модернизации До-
брянского завода в интересах наркомата боеприпасов, выбило себе 
право на поставку НКБ бракованной продукции. В итоге брак при 
изготовлении цельнотянутых гильз на патронных заводах самого 
НКБ доходил до 35 % и выше. Так, например, Тульский патронный 
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завод № 176 запустил в 1940 г. в производство 525 000 76-мм желез-
ных гильз, из которых 235 000 пошли в брак, 187 000 к концу года 
все еще находились в обработке, 60 000 были закончены обработкой 
и только 43 000 сданы ГАУ РККА [3, л. 223–234]. 

Результаты и обсуждение
Характерно, что для защиты своих внутриведомственных инте-

ресов, шедших в разрез с интересами обеспечения национальной 
безопасности страны, руководящие работники НКЧМ не брезговали 
иногда идти на обман, умело выбирая для этого подходящий момент. 
Так, например, в марте 1940 г. НКБ, получив информацию о хими-
ческом составе металла, из которого заводы Германии производили 
цельнотянутые металлические гильзы, попросил НКЧМ изготовить 
три разных плавки для проведения опытных работ. НКЧМ не вы-
полнил заказ НКБ, а в ноябре 1940 г., когда наркомат боеприпасов 
лихорадило от очередной крупной правительственной проверки, 
использовал данный факт против самого НКБ. Наркомат черной ме-
таллургии обвинил наркомат боеприпасов в том, что тот в течение 
1940 г. три раза предъявлял требования о поставке кружков по раз-
ным техническим условиям. Следовательно, по мнению НКЧМ, НКБ 
не имел права жаловаться на невысокое качество железных кружков, 
так как «у заводов НКБ нет твердо установленной технологии и НКБ 
не знает, какого качества и марки нужен металл для производства же-
лезных гильз» [3, л. 223–234]. При действительно имевших место на 
патронных заводах НКБ нарушениях технологического режима – за-
вод № 187 – надуманные обвинения в адрес наркомата боеприпасов 
со стороны НКЧМ выглядели вполне обоснованными.

По этим же причинам в 1940 г. годовой план производства цель-
нотянутых и свернутых гильз был также не выполнен и в отноше-
нии к 122-мм гаубице обр. 1938 г.: план равнялся 2 205 000 штукам, 
в то время как за 10 месяцев 1940 г. промышленность сумела изго-
товить лишь 52 000 штук или 2,35% [4, л. 67].

Поскольку 76-мм полковая пушка обр. 1927 г. являлась одной 
из самых массовых в РККА артиллерийских систем, а 122-мм га-
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убица обр. 1938 г. подлежала массовому внедрению на вооруже-
ние как перспективное орудие, то нехватка гильз к артиллерий-
ским выстрелам для данных систем мог существенно сказаться 
на обороноспособности страны. В связи с этим, уже в ноябре 
1940 г. ГАУ РККА вынуждено было выступить с инициативой «О 
перинятии опыта производства железных гильз и приобретении 
технической помощи по этому вопросу у германских фирм, из-
готавливающие железные гильзы, а также об организации науч-
но-исследовательского института по гильзовому производству» 
[5, л. 146]. В результате, 2 декабря 1940 г. вышло постановление 
Комитета Обороны № 440сс, в котором НКБ поручалось «вы-
слать в Германию фирме «Лангбайн Пфангаузер Веерке», для 
наладок оборудования, заказанного наркомбоеприпасов, эскиз-
ные чертежи на 76-мм полковую железную гильзу и 122-мм же-
лезную гильзу для гаубицы обр. 1938 года, с указанием всех ис-
полнительных размеров» [6, л. 257]. 

В целом, из-за недопоставки гильз рядом заводов НКБ и граждан-
ских наркоматов, план по выстрелам на 1940 г. был выполнен: для 
122-мм гаубицы обр. 1938 г. – лишь на 6,5%, для 152-мм гаубицы обр. 
1938 г. – на 25,4%, для 122-мм пушки обр. 1931/1937 г. – на 48,6%, для 
152-мм гаубицы-пушки обр. 1937 г. – на 55% [7, л. 122–123].

Поскольку план не выполнялся, в основном, из-за трудностей 
в изготовлении железных гильз, государством было вынуждено 
экстренно предпринять ряд мер по срочному изысканию латуни – 
того самого металла, нехватку которого в гильзовом производстве 
изначально и пытались скомпенсировать в начале 30-х годов пу-
тём перехода на производства гильз из железа. Так, в конце 1940 г. 
наркомат госконтроля СССР произвел проверку данных о наличии 
цветных металлов на центральных военных базах и складах ГАУ и 
ГАУБТУ РККА. Выяснилось, что по состоянию на 1 декабря 1940 
г. на 8 центральных базах НКО без использования хранилось бра-
кованных, снятых с вооружения и трофейных (из Польши и При-
балтики) латунных гильз общим весом в 580 тонн [8, л. 1]. Все они 
были изъяты и пущены в переплавку.
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Заключение
К началу Великой Отечественной войны все имевшиеся пробле-

мы с производством железных гильз так и не были окончательно 
решены. Однако, поскольку объем выпуска боеприпасов в годы 
войны был огромен, обеспечивать все поставляемые с заводов сна-
ряды новыми гильзами из дефицитной латуни промышленность не 
могла. Это стало одной из главных причин резкого падения объё-
мов производства снарядов в первый военный год, что привело к 
тяжелейшим поражениям Красной Армии в данный период, осо-
бенно весной 1942 года в ходе боёв под Харьковом и в Крыму. Вы-
ход впоследствии, тем не менее, был найден: действующим частям 
вменялось в обязанность возвращать стреляные латунные гильзы 
с фронтов на арсеналы ГАУ.

Поначалу, налаживание многократного использования стреля-
ных снарядных гильз представляло для ГАУ большую и достаточно 
острую проблему. Фронтовики не очень охотно собирали стреляные 
гильзы, считая, что на передовой есть дела и поважнее. Бывший 
пиротехник группы разминирования В.И. Демидов в своих воспо-
минаниях отмечал, что многие солдаты «были убеждены в том, что 
не слишком настойчивые требования сверху собирать и отправлять 
в тыл стреляные гильзы – а дело это в боевых условиях хлопот-
ное – есть ни что иное, как сбор металлолома» [9, с. 108]. Тогда для 
поощрения в сборе гильз стали выделяться немалые премиальные 
суммы. Только после этого ситуация кардинально улучшилась.

Механическая прочность латуни позволяла использовать латун-
ные гильзы несколько раз. Для этого стреляные гильзы доставля-
лись на базы ГАУ или ПСМ – походные снаряжательные мастер-
ские, передвигавшиеся по железной дороге в виде составов. Там 
проводилось их травление в кислотной смеси, после чего гильзы 
проходили механическую чистку на специальных шпиндельных 
станках. Обновленные и укрепленные таким образом гильзы вновь 
могли выдерживать огромные динамические нагрузки и мгновен-
но восстанавливать свою форму после выстрела. Благодаря такой 
обработке, проводившейся после каждого случая использования 
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гильзы, одна и та же гильза «пропускалась через стрельбу» до де-
сяти раз, прежде чем ее металл начинал окончательно разрушаться. 
С экономической точки зрения это было неоценимо. В целом, за 
годы войны на арсеналах ГАУ было обновлено более шестнадцати 
тысяч вагонов гильз [10, с. 128–129]. 
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ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИй ОБЗОР                                              
ПО ТЕМЕ ИЗУЧЕНИЯ МИГРАЦИОННыХ ПРОЦЕССОВ 

НА ДАЛьНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА

Титова Е.В. 

В статье выполнен обзор научных исследований по изучению 
миграционных процессов в дальневосточных регионах. Проблемы 
миграции, государственного механизма регулирования миграцион-

ных вопросов, особенности межэтнических взаимодействий явля-

ются весьма актуальными темами не только на региональном, но 
и на общегосударственном уровне. В Российской Федерации иссле-

дования по перечисленным темам появились сравнительно недавно. 
В связи с тем, что в конце XX века произошел всплеск этническо-

го самосознания народов страны в комплексе с интенсификацией 
социально-экономических трансформационных процессов проис-

ходят резкие, часто радикальные, изменения в сфере межэтниче-

ских взаимодействий, в частности, рост вооруженных межэт-

нических конфликтов, рост миграционных оттоков или притоков 
и т.д. Современные научные исследования в сфере миграционных 
процессов практикоориентированы, то есть они нацелены на ре-

ализацию узких прикладных задач, наблюдается рост и в накопле-

нии обновленной обширной теоретико-методологической базы. В 
частности, исследования, например, касающиеся темы межэт-

нических взаимодействий, напрямую связаны с темой этнической 
толерантности, которая также стала в последнее десятилетие 
весьма популярной и востребованной для специалистов из различ-

ных научных областей – психологов, этнографов, юристов и т.д.
Ключевые слова: миграция; мигранты; миграционные процес-

сы; межэтнические отношения; миграционная политика; Даль-

ний Восток 
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HISTORIOGRAPHIc REVIEw ON THE TOPIc                                 
OF THE STUDY OF MIGRATION PROcESSES IN THE RUSSIAN 

FAR EAST AT THE BEGINNING OF THE XXI cENTURY

Titova E.V.

The article provides an overview of scientific research on the study 
of migration processes in the Far Eastern regions. The problems of mi-
gration, the state mechanism for regulating migration issues, and the 
peculiarities of interethnic interactions are very topical topics not only 
at the regional, but also at the national level. In the Russian Federa-

tion, studies on these topics have appeared relatively recently. Due to 
the fact that at the end of the 20th century there was a surge in the eth-

nic self-awareness of the peoples of the country, together with the inten-

sification of socio-economic transformation processes, there are sharp, 
often radical, changes in the field of interethnic interactions, in partic-

ular, the growth of armed interethnic conflicts, an increase in migration 
outflows or inflows. etc. Modern scientific research in the field of migra-

tion processes is practice-oriented, that is, they are aimed at the imple-

mentation of narrow applied problems, there is also an increase in the 
accumulation of an updated extensive theoretical and methodological 
base. In particular, studies, for example, concerning the topic of inter-
ethnic interactions, are directly related to the topic of ethnic tolerance, 
which has also become very popular and in demand in the last decade 
for specialists from various scientific fields – psychologists, ethnogra-

phers, lawyers, etc.
Keywords: migration; migrants; migration processes; interethnic re-

lations; migration policy; Far East 

Введение
Развитие интегрированного глобального экономического и ин-

формационного пространства на сегодняшний день наряду с регу-
лированием миграционных потоков, решением проблем в сфере 
межэтнических контактов приобретает особую актуальность в рус-
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ле разработки стратегий и моделей адаптации переселенцев, фор-
мирования оптимизированного механизма нормативно-правовой 
регламентации жизни мигрантов и т.д. Особенности миграцион-
ных процессов имеют огромное значение и влияние на все сферы 
общественной жизнедеятельности и являются объектом научных 
изысканий также широкого круга исследователей.

Цель данной статьи – провести анализ изучения миграционных 
процессов на Дальнем Востоке России за последние два десяти-
летия с определением основных аспектов и тенденций развития в 
этом научном направлении.

Миграционные процессы учеными России рассматриваются до-
статочно часто и в последние годы данные вопросы стали интере-
совать научное сообщество в гораздо большей степени. 

Анализируя динамику изучения вопросов миграции на Даль-
нем Востоке различными исследователями, стоит отметить, что до 
2000-х годов данный вопрос изучался крайне слабо, и в основном 
тематика статей была направлена на изучение лишь общетеорети-
ческих проблем. Активный интерес к миграционным процессам 
на Дальнем Востоке ученые стали проявлять в период с 2010 года, 
когда началось активно развитие Дальнего Востока со стороны Пра-
вительства РФ, а в период с 2014 года стали интересовать вопроса-
ми влияния территорий с опережающим развитием и Свободного 
порта Владивосток на миграцию населения.

Изучение вопросов трудовой миграции на Дальнем Востоке 
На современном этапе миграционные процессы выступают в 

качестве ресурса развития человечества. Вопросы миграции весь-
ма проблемны с точки зрения стабильного государственного регу-
лирования и, в первую очередь, это касается трудовой миграции. 

В начале 2000-х годов вопросы миграционных процессов Даль-
него Востока, прежде всего, изучались в сфере выявления основ-
ных особенностей трудовой миграции и ее влияния на формиро-
вание рынка труда и демографию в целом. Кроме того, в центре 
исследований стоит описание вызовов, которые провоцируют ряд 
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процессов, связанных с нелегальной трудовой миграцией, отсут-
ствием оптимизированного регулирования правовых коридоров в 
жизни трудовых мигрантов. Например, Ушакова В.Л. исследовала 
современные тенденции в сфере занятости на Дальнем Востоке и 
сопоставляла данные тенденции со статистическими данными ми-
грационного движения населения [29]. 

Галецкий В.Ф. изучал вопросы миграционных процессов Дальнего 
Востока с точки зрения поиска возможностей стратегического демо-
графического развития регионов. Автор определил различные группы 
факторов влияющих на демографические процессы регионов, а так-
же последствия миграционных процессов для развития регионов [6].

Заплава Е.Л. рассматривал исторические аспекты заселения 
приамурских территорий и отметил также основные особенности 
развития данных территорий и с позиции экономического подхода 
по разъяснению природы трудовой миграции и причины высокого 
уровня миграционных потоков в данные районы [13].

С начала 2010-х годов авторы научных статей стали проводить 
сложные расчеты по динамике миграционных процессов в различ-
ных регионах Дальнего Востока. Так Мищук С.Н. изучала динами-
ку постоянной, а также сезонной трудовой миграции в Еврейской 
Автономной области за период с 1993 по 2008 года. Автор в своей 
статье приводит основные причины миграционной убыли в реги-
оне, а также этнографический состав населения [22; 23; 24]. Игна-
тович А.А. проводит аналогичные исследования, касающиеся всех 
регионов Дальнего Востока за период 2003–2010 гг. и определяет 
влияние экономических факторов на отток населения в регионах 
Дальнего Востока [15].

Мортич Е.Л. рассматривала вопросы миграционных связей со 
странами дальнего и ближнего зарубежья, и изучала вопросы ис-
пользования иностранной рабочей силы и их адаптации на терри-
ториях Дальнего Востока [26; 27].

Федирко О.П. рассматривает в своей работе религиозную со-
ставляющую, как важную часть миграционных процессов Дальнего 
Востока. При этом данный вопрос изучается как в дореволюцион-
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ное время, в период существования СССР, после распада Советско-
го союза и в настоящий момент [30].

Стоит отметить, что в начале 2010-х годов интерес к процессам 
трудовой миграции у ученых формировался и в ретроспективном 
анализе происходящих миграционных процессов в СССР. Так, 
Ткачева Г.А. рассматривала на Дальнем Востоке разноаспектные 
факторы последствий трудовой миграции в период Второй миро-
вой войны [28]. В исследованиях автора рассмотрены вопросы ми-
грационной политики страны с ориентацией на защиту восточного 
побережья, инструменты привлечения населения и способов удер-
жания населения на Дальнем Востоке.

Исаев А.А. также интересовался аналогичной темой, но до Вто-
рой мировой войны. Это позволило сформировать автору инфор-
мацию об инструментах в тот период для развития демографиче-
ской политики региона и увеличения притока населения в регионах 
Дальнего Востока. В основном данные инструменты были эконо-
мического характера [16].

Отдельный блок работ в настоящее время авторы посвящают 
вопросам развития трудовой миграции на Дальнем Востоке и ее 
влияние на формирование рынка труда. Так, Воробьева О.Д. в своей 
статье рассматривает исторические аспекты заселения территорий 
Дальнего Востока, изучены вопросы, каким образом формирова-
лась миграционная политика и концепция для Дальнего Востока. 
Наиболее подробный анализ проведен за период 1970-2010 гг. автор 
подробно рассматривает этнографический состав населения Даль-
него Востока по периодам, определены истоки и главные причины 
миграционной убыли населения с территорий Дальнего Востока [5].

Адральянова А.Ю. и Винокурова А.В. рассматривают трудовую 
миграцию, но с точки зрения адаптации трудовых мигрантов, в том 
числе с учетом этноконфессиональных факторов. Авторы рассма-
тривают, какие характеристики общества Дальнего Востока могут 
помочь положительно повлиять на процесс адаптации мигрантов из 
традиционно мусульманских регионов России и государств Сред-
ней Азии [1].
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Анализ государственного механизма регулирования 
миграционных процессов на территории Дальнего Востока
В середине 2010-х годов стали поднимать вопрос миграционных 

процессов с точки зрения разработки инструментов переселения лю-
дей на Дальний Восток. В связи с этим были организованы особые 
экономические зоны в регионах, проработана программа «Дальне-
восточный гектар», а сейчас и «Дальневосточная ипотека». На этом 
фоне ученые стали активнее изучать вопросы влияния государствен-
ных программ на миграционные процессы Дальнего Востока. 

Так, Дулебенец Ю.О. рассматривает в своей работе вопросы 
планирования миграционных потоков в Дальневосточный Феде-
ральный округ на основании перспективных планов развития тер-
риторий Дальнего Востока через особые экономические зоны [12]. 
Аналогичное исследование проводила и Дубровина К.В, автор рас-
сматривает вопросы воздействия потока иностранной трудовой ми-
грации на экономическое развитие Дальнего Востока [11].

Бурда М.А. и Герасимова И.В. также рассматривают вопросы 
стимулирования миграционных процессов на Дальнем Востоке. 
Данная статья имеет серьезную эмпирическую базу и опирается на 
опросы различных социальных групп населения Дальнего Востока. 
Также в статье исследованы вопросы международного сотрудниче-
ства с Китаем по миграционным вопросам, и их влияние на разви-
тие Дальнего Востока [3]. 

Шевцова Т.В. и Красинец Е.С. рассматривают также экономиче-
ское влияние на миграционные процессы. В данной статье авторы 
рассматривают инструменты решения кадровых проблем на терри-
ториях опережающего социально-экономического развития путем 
оптимизации миграционной политики страны. Авторы предлага-
ют механизмы миграционной политики, а также способы решения 
проблем привлечения иностранной рабочей силы без давления на 
местное население[31].

Заусаев В.К. рассматривает вопросы миграционных процессов 
на Дальнем Востоке на примере г. Хабаровска. Автор в результате 
проведения социологических опросов определил настроения насе-
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ления в данном вопросе и предложил институциональные действия 
для повышения интереса населения оставаться в регионе [14].

Авторы Дельгадо А.А., Дзюба Е.А., Танцура М.С. исследуют 
миграционные процессы Дальнего Востока в первую очередь в ди-
намике, по каждому региону, что дает возможность получить ста-
тистический обзор текущей ситуации [9]. Авторы смогли на основе 
статистических данных сформировать тенденции миграционных 
процессов, причины, а также альтернативные пути развития ми-
грационной политики регионов Дальнего Востока.

Мотрич Е.Л. в аналогичном ключе исследует вопросы внешней 
миграции регионов Дальнего Востока. Автор рассматривает, каковы 
последствия для развития Дальнего Востока высокий уровень от-
тока местного населения в западные регионы страны и какие необ-
ходимо предпринимать меры для остановки оттока населения [27].

В последние годы ученые также стали интересовать и вопросами 
образовательной миграции, так как на Дальнем Востоке был постро-
ен Дальневосточный федеральный университет, который способен 
привлекать иностранных студентов. Аналогичная программа постро-
ена еще в нескольких крупных ВУЗах Дальнего Востока. Так сформи-
ровалось еще одно направление миграционных процессов Дальнего 
Востока – образовательная миграция. В своей статьей Борзунов С.А. 
и Мальцева В.А. рассматривают образовательные миграционные 
процессы как на международном уровне, так и на внутрисубъектном. 
Авторами выявлено, что из небольших регионов Дальнего Востока 
уезжает молодежь на Запад страны для получения более качествен-
ного образования и там остаются дальше работать. На территорию 
Приморского края стремятся азиатские студенты, так как есть воз-
можность получить качественное образование и как следствие затем 
есть возможность остаться в России работать [2].

В последние пять лет активно рассматривается среди ученых 
ключевые изменения и общее развитие современной миграцион-
ной политики.

Так, Гришанова А.Г. и Кожевникова Н.И. проводят детальный 
анализ Концепции развития миграционной политики Дальнего 
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Востока в конце 1990-х в сравнении с Концепцией Правительства 
РФ в 2017 году [8].

Мищук С.Н. (2018) рассматривает каким образом реализуется 
государственный механизм регулирования миграционных про-
цессов на Дальнем Востоке. Автор сделала выводы, что несмотря 
на большое количество запретительных инструментов в части за-
претов на использование иностранной рабочей силы, количество 
иностранных мигрантов на Дальнем Востоке продолжает увели-
чиваться, что говорит о проблемах институционального уровня на 
трудовом рынке регионов Дальнего Востока [23]. А в своей статье 
2019 года рассматривает различия федеральной миграционной по-
литики и региональной миграционной политики (на примере ре-
гионов Дальнего Востока) и показывает, что целевые установки 
серьезно не согласованы [22].

Винокуров В.В. оценивает в своей статье уровень эффективно-
сти миграционной политики Дальнего Востока. Оценка автором 
показала, что эффективность низкая и предложены направления ее 
повышения [4].

Изучение особенностей этнокультурной адаптации 
мигрантов на Дальнем Востоке
В начале 2010-х периодически рассматривались и вопросы 

межэтнических взаимоотношений и понятия толерантности в кон-
тексте национальной безопасности. Так, Ларин А.Г. рассматрива-
ет особенности взаимовосприятия мигрантов из Китая и местного 
населения на Дальнем Востоке, автор отмечает культивирование 
бесконфликтного сосуществования разных этнических групп, свя-
занного с периодом активного развития дружественных отношений 
с Китаем с начала 2000-х годов. Тем не менее, автор также опреде-
ляет и дезадаптирующие факторы в межэтнических взаимоотноше-
ниях, определяет, что часть населения по-прежнему имеет низкий 
уровень толерантности и в целом, является «мигрантофобами», что 
приводит к регулярным межэтническим конфликтам и отмечает 
необходимость применения особых мер по формированию нацио-
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нального согласия населения на Дальнем Востоке к мигрантам из 
других стран [21].

Ярулин И.Ф., Свищёв М.П., Слонский Е.С., Ярулин К.И. также 
рассматривали в своей работе вопросы этнофобии и социальной на-
пряженности в отношении мигрантов на территории Хабаровского 
края. Авторы проводили комплексное социологические исследова-
ние, которое позволило определить какое отношение у населения 
региона к мигрантам, а также ими были определены способы адап-
тации этнических мигрантов [33].

В современное время не менее важными для ученых стали во-
просы и этнических особенностей миграционных процессов на 
Дальнем Востоке, что во многом связано с развитием международ-
ной миграции. Так, Головачев С.Б. изучает вопросы этнической ми-
грации на Дальнем Востоке, а также процессы адаптации этниче-
ских мигрантов (на примере студенческого сообщества) в реалиях 
Дальнего Востока [7].

Шевченко А.В. рассматривает вопросы адаптации мигрантов из 
различных бывших союзных республик в Еврейской Автономной 
области [32]. Наблюдение за мигрантами позволило автору статьи 
выделить особенности адаптации мигрантов с различными этниче-
скими укладами в среде коренных жителей ЕАО.

Ким А.С., Довгополов Е.Ю., Пономаренко Т.В. исследовали раз-
личные социальные практики государственного контроля мигра-
ционных процессов на Дальнем Востоке с тем, чтобы определить 
наиболее выгодные способы адаптации мигрантов, чтобы понять 
каким образом, упростить данные процессы институциональными 
инструментами и тем самым сделать возможным процессы пересе-
ления на Дальний Восток более комфортными [17].

Кравчук А.В. и Оврах Г.П. также изучают вопросы исторических 
и этнокультурных факторов развития миграционных процессов в 
том числе на территории Дальнего Востока [18]. Авторы изучают 
миграционную политику государства и формируют основные угро-
зы развития регионов с учетом неконтролируемых миграционных 
потоков.
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Вопросы этнокультурной политики на Дальнем Востоке при 
условиях активной миграционной политики также исследуются 
немалым количеством различного рода исследователей. Так Довго-
полов Е.Ю. рассматривает во взаимосвязи управление этническими 
процессами и регулирование миграционных процессов в Хабаров-
ском крае и ЕАО. Автор делает вывод, что, несмотря на существую-
щую этномиграционную политику в регионе, наблюдается высокий 
уровень межэтнических конфликтов, высокий уровень нетерпимо-
сти местного населения к мигрантам [10]. В данном случае автор 
уделяет вопросам социальной и трудовой адаптации китайских 
мигрантов в области. Исследование имеет высокий уровень науч-
ной базы. Использованы кросс-культурный и системный методы 
для выявления особенностей развития межэтнических отношений 
в ЕАО, изучения системы адаптации мигрантов. Автор определяет, 
что в регионе жизненно необходимы эффективные каналы комму-
никаций между местных населением и мигрантами в целях сни-
жения этнофобии и этностереотипов, а также уровня социальной 
напряженности в регионе. Нужны новые инструменты адаптации 
мигрантов. Автор утверждает, что все этнические конфликты свя-
заны с тем, что формы общественной самоорганизации у коренного 
населения и мигрантов различаются, и чаще всего мигранты е хотят 
культурно адаптироваться к региону, куда осуществлена миграция, 
а просто привозят все свои традиции и обычаю на чужую террито-
рию. Таким образом, адаптация не происходит, а происходит рас-
ширение своей сферы влияния на чужой территории.

Аналогичный вопрос изучает и Молчанова Е.Г. Автор подробно 
рассматривает вопросы адаптации и интеграции в принимающее 
общество иностранных мигрантов, а также способы устранения 
межэтнических конфликтов на почве трудовой деятельности [25].

Вопросы этнической идентичности мигрантов рассмотрены в 
статье Кривоносовой Л.А. и Ус М.А. [19]. В статье авторов дана 
характеристика миграционных процессов в регионе за период 
2013-2018 гг., изучены изменения этнического состава населения, 
рассмотрены возможности этнокультурной адаптации мигрантов.
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Кривоносова Л.А. также рассматривает вопросы этнической ин-
теграции мигрантов в регионах Дальнего Востока, в том числе ав-
тором предлагаются механизмы социальной адаптации этнических 
мигрантов в целях снижения уровня конфликтов между коренным 
населением и этническими мигрантами [20].

Заключение
Таким образом, в целом в результате проведенного историческо-

го обзора научных работ в области миграционных процессов Даль-
него Востока можно выделить, что в период с 2000 по 2010 года 
ученые проявляли опосредованный интерес к вопросам миграции 
на Дальнем Востоке. В этот период интерес скорее представляли 
вопросы трудовой миграции в целом, а также проблемы притока 
большого количества китайских мигрантов на потенциальные ра-
бочие места российского населения. Авторы изучали данные про-
цессы с тем, чтобы помочь Правительству РФ разработать страте-
гические аспекты развития демографических условий в регионах 
Дальнего Востока.

В период с 2010 по 2020 годы наблюдается рост количества 
исследований по миграционным процессам. Данные работы ак-
туализировались в результате создания особых экономических 
зон на дальнем Востоке, которые в действительности позволили 
увеличить миграционные потоки, а вместе с тем необходимость 
детального изучения проблем миграции для сохранения стабиль-
ной государственной обстановки и предупреждения возможных 
рисков. В этот период отмечалось влияние экономических и 
социальных факторов на миграционную ситуацию, также рас-
сматривались вопросы этнической толерантности и социальной 
напряженности в регионах с высоким уровнем межэтнических 
конфликтов. Также в этот период стали чаще появляться труды в 
области трудовой и образовательной миграции в регионах Даль-
него Востока.

В целом стоит заметить, что на исследования по изучению ми-
грационных процессов непосредственно накладывает отпечаток 
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эффективность правительственных инструментов, направленных 
на развитие Дальнего Востока, что и приводит к увеличению ра-
бот по вопросам эффективности миграционной политики региона.
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ОСОБЕННОСТИ МИГРАЦИОННОй ПОЛИТИКИ                     
В ЕВРЕйСКОй АВТОНОМНОй ОБЛАСТИ

Титова Е.В. 

В статье раскрываются особенности государственного меха-

низма регулирования трудовой миграции в Еврейской автономной 
области. Отмечается, что трудовая миграция является неотъем-

лемой частью экономического развития региона. Цель исследова-

ния – выделить особенности решения проблем оптимизации меха-

низмов регулирования трудовой миграции в Еврейской автономной 
области (ЕАО). Практическая значимость исследования подчерки-

вается возрастающими потребностями Еврейской автономной об-

ласти в трудовых ресурсах, связанной с увеличением государствен-

ных проектов и проектов, отдельно взятых организаций, направ-

ленных на изменение экономического облика региона. Выделяется 
важность привлечения трудовых мигрантов из наиболее широкого 
перечня стран, для увеличения обмена опытом и улучшения межэт-

нических отношений, организация программ для увеличения прито-

ка желающих работников, так и перспективных работодателей. 
Научная новизна исследования состоит в обозначении новейших 
методов и государственных программ, направленных на улучше-

ние работоспособности механизма управления вопросами трудо-

вой миграции. Более того, увеличивающееся ежегодно количество 
нелегальных мигрантов требует совершенствования методов кон-

тролирующих органов государственной власти по миграционным 
потокам, в частности, создания оптимизированной патентной 
системы, привязки трудовых мигрантов к рабочему месту, созда-

ние упрощенной системы налогообложения.
Ключевые слова: мигранты; трудовая миграция; миграционная 

политика; миграционные процессы 
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FEATURES OF MIGRATION POLIcY                                             
IN THE JEwISH AUTONOMOUS REGION

Titova E.V.

The article reveals the features of the state mechanism for regulat-
ing labor migration in the Jewish Autonomous Region. It is noted that 
labor migration is an integral part of the economic development of the 
region. The purpose of the study is the peculiarities of solving the prob-

lems of optimizing the mechanisms for regulating labor migration in 
the Jewish Autonomous Region (JAO). The practical significance of the 
study is underscored by the growing resource requirements of the Jewish 
Autonomous Region. The importance of attracting labor migrants from 
the widest list of countries, to increase the exchange of experience and 
improve interethnic relations, the organization of programs to increase 
the flow of willing workers and promising employers, is highlighted. The 
scientific novelty of the research is in the designation of the latest meth-

ods and state programs aimed at improving the efficiency of the labor 
migration management mechanism. Every year, the number of migrants 
illegally staying on the territory of Russia is growing, and the authorities 
of the Russian Federation are trying to improve the methods of control 
of foreign citizens entering the country, which makes it easier, but at the 
same time more effective, to exercise control over migrants and distrib-

ute it in. areas such as the patent system, employee-to-employer linkage 
and simplified taxation.

Keywords: migrants; labor migration; migration policy; migration 
processes 

Введение
Трудовая миграция на сегодняшний день стала массовым явлени-

ем повсеместного масштаба и высокой сложности. Множество стран 
цивилизованного мира являются местом транзита, происхождения 
или назначения трудящихся мигрантов. Изменение количества тру-
довых мигрантов в странах транзита, происхождения и назначения 
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может оказывать большое значение на социально-экономическую 
обстановку. В странах назначения трудовые мигранты способству-
ют омолаживанию рабочей силы, обеспечивают работоспособность 
трудоинтенсивных отраслей промышленности, таких как сельское 
хозяйство, строительство и личные услуги, стимулируют предпри-
нимательскую деятельность, поддерживают функционирование ор-
ганизаций социальной защиты, и также удовлетворяют дефицит в 
кадровой потребности. Страна происхождения мигрантов получает 
определенные выгоды в виде финансовых средств, которые отправ-
ляются рабочими в свою семью или же инвестиционных вложений, 
а также развитие производственных баз и что особенно важно навы-
ков, которые получают уроженцы стран происхождения.

В рамках статьи выделим основные государственные механизмы 
регулирования трудовой миграции на региональном уровне, кото-
рые оказывают определяющее влияние на социально-экономиче-
ские процессы в области.

Научная формулировка исследования состоит в обозначении 
особенностей государственного контроля миграционных процессов 
в условиях интенсификации глобализации с целью формирования 
и развития наиболее эффективного механизма перераспределения 
трудовых ресурсов.

Объектом исследования выступает взаимоотношение государ-
ства и Еврейской автономной области, в частности, и трудовых ми-
грантов, прибывших для осуществления деятельности на террито-
рии субъекта. Предмет исследования – механизмы регулирования 
трудовых отношений в регионе.

Вопросы государственного регулирования и проблемы совер-
шенствования нормативно-правовой базы трудового миграционно-
го законодательства являются актуальными в условиях современ-
ности, им посвящено немало научных работ [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 9].

Интенсивные миграционные процессы, постоянное «броуновское 
движение» народов меняют экономический, культурный, этнический 
облик регионов и государств. Это сложный антропогенный процесс, 
который, создавая опыт совместного проживания народов с разными 
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привычками и менталитетом, формируя уважение к чужому образу 
жизни, способствуя взаимопроникновению и взаимному обогащению 
культур, но в качестве побочного эффекта часто приносит межэтниче-
скую напряженность, нарушающую привычное течение жизни и вре-
менами переходящую в конфликтность. В трудах В.А. Ионцева [14], 
В.Л. Иноземцева [15], В.И. Мукомеля [16] обозначены основные ка-
тегориальные составляющие миграционных процессов. Кроме того, 
основные теоретические идеи о миграционных явлениях, мигрантах, 
межэтнических взаимоотношениях весьма полезны в научном плане 
работы Л.Л. Рыбаковского [20], В.А. Тишкова [22].

Таким образом, опыт взаимодействия разных народов нужда-
ется в постоянном исследовании в каждом регионе в длительном 
временном измерении: его успешное изучение и распростране-
ние поможет выстроить стратегию формирования гармоничных 
межэтнических и межконфессиональных отношений и избежать 
конфликтных ситуаций.

Материалы и методы исследования
В рамках статьи был использован ряд методологических прин-

ципов: комплексный анализ элементов и связей, касающихся про-
цессов миграции; принцип системности анализа влияния ино-
странной рабочей силы на рынок труда; выявление тенденций и 
интенсивности анализируемых процессов трудовой миграции.

Цель статьи – выделить особенности решения проблем оптими-
зации механизмов регулирования трудовой миграции в Еврейской 
автономной области (ЕАО). Цель исследования определяет ряд за-
дач: определить коллизии в трудовом законодательстве, имеющие 
отношение к трудовым мигрантам на территории ЕАО; описать спо-
собы и пути решения проблем, связанных с трудовой миграцией.

Результаты исследования
На территории ЕАО трудятся мигранты из тринадцати стран 

мира. Наиболее выраженный приток мигрантов в ЕАО поступает из 
стран дальнего зарубежья: 93,6% трудовых мигрантов составляют 



Современные исследования социальных проблем 
2021 Том 13, № 4-2 • http://soc-journal.ru

58

граждане Китая – 3385; КНДР – 82, Германии – 10. 5,7% от обще-
го числа трудящихся представлены странами ближнего зарубежья, 
а это Украина, Армения, Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан, 
Кыргызстан, Казахстан, Молдова [19].

С каждым годом все больше возрастает интерес обеспеченных 
иностранных граждан к инвестиционным проектам ЕАО. Коли-
чество трудоспособных лиц в ЕАО в 2019 году составило 93,1 
тыс. человек. Из них 81,4 тыс.– лица, достигшие трудоспособного 
возраста и способные осуществлять трудовую деятельность. 2,8 
тыс. – трудовые мигранты из различных стран происхождения. 8,9 
тыс.– трудящиеся лица, достигшие возраста выхода на пенсию, но 
продолжающие осуществлять трудовую деятельность [19].

Регулярно в последние годы проводится мониторинг миграцион-
ных процессов на внутреннем рынке труда региона для предотвра-
щения правонарушений по отношению к самим трудовым мигран-
там. Вводятся меры предупредительного характера по причинам и 
условиям преступного поведения трудовых мигрантов.

В Отделе федеральной миграционной службы России по ЕАО 
и Государственной инспекции по труду, по официальным данным 
за период 2019–2020 года отсутствуют обращения самих трудовых 
мигрантов с жалобами по невыплате или задержке заработной пла-
ты, или по необоснованному увольнению[19].

В целом, в ЕАО обстановка, касающаяся вопросов трудовой 
миграции остается на сегодняшний день достаточно стабильной, 
никаких глобальных изменений на текущий год не планируется.

Что касается имеющихся в законодательной базе коллизий, то 
имеется необходимость разработки правовых механизмов совер-
шенствования отношений лиц без гражданства и граждан ино-
странных государств[8]. Это может способствовать существенно-
му сокращению нелегальной миграции на территорию Российской 
Федерации и в Еврейскую автономную область, и способствует 
увеличению легального притока трудовых мигрантов.

Исходя из статистических данных за 2019 год, численность тру-
довых ресурсов занятых в экономике ЕАО составила 63,6 тыс. че-
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ловек, в то время как 29,5 тыс.– это население, не занятое в эконо-
мической деятельности [19].

Общая численность трудоспособных лиц в ЕАО за февраль–
апрель 2021 г. по статистическим данным составила 76,9 тыс. че-
ловек. Из них 72,2 тыс. трудоспособных граждан были привлечены 
к экономической деятельности [19].

По состоянию на начало 2021 года:
– итоговая занятость населения (пропорция числа занятых 

трудом лиц к общему числу населения в возрасте от 15 лет и 
старше) составила 46,1 процента.

– уровень безработицы 6,1 процент от общего числа занятого 
населения [19].

По состоянию на 01.06.2021:
– уровень зарегистрированной безработицы составил 2,15 про-

цента от общего числа рабочей силы;
– показатель напряженности рынка труда – 0,28 нетрудоустро-

енных граждан, поставленных на регистрационный учет в 
службе занятости населения из расчета на одну вакансию;

– 8,0 тыс. вакансий заявлены организациями и предприятиями 
в центры занятости населения [19].

С 18.01.2021 по 17.02.2021 года в рамках осуществления под-
программы «Повышение мобильности трудовых ресурсов в ЕАО» 
относящейся к государственной программе ЕАО «Содействие заня-
тости населения и обеспечение безопасности труда» сроком с 2020 
по 2025 года, утвержденной постановлением правительства ЕАО 
от 29.10.2019 № 381-пп, Управление трудовой занятости населения 
правительства Еврейской автономной области (далее – Управление) 
будет проводить прием пакетов документов от потенциальных рабо-
тодателей и юридических лиц, а также филиалов, представительств, 
а в том числе и иных обособленных подразделений юридических 
лиц (исключением являются государственные (муниципальные) 
учреждения), которые осуществляют свою деятельность на терри-
тории региона (далее – работодатели), для принятия участия в кон-
курсном отборе потенциальных работодателей, которые подлежат 
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включению в подпрограмму «Повышение мобильности трудовых 
ресурсов в ЕАО» на 2022 год [17].

Для участия в конкурсном отборе будут допущены работодатели, 
которые соответствуют установленным законом критериям: 

а) работодатель должен являться юридическим лицом, зареги-
стрированным на территории РФ;

б) наличие у работодателя на территории ЕАО проекта, который по-
требует привлечения трудовых ресурсов из иных субъектов РФ или же 
привлечения к его реализации трудовых мигрантов (далее – проект);

в) работодатель не должен являться юридическим лицом заре-
гистрированным на территории иностранного государства, а равно 
и юридическим лицом зарегистрированным на территории Россий-
ской Федерации, в уставном капитале которого имеется доля уча-
стия юридических лиц иностранного подданства;

г) у потенциального работодателя должны отсутствовать неис-
полненные обязательства по уплате налогов, налоговых сборов, 
взносов по страховым обязательствам, штрафных пеней, неопла-
ченных уголовных штрафов, процентов, которые подлежат уплате 
в соответствии с действующим налоговым законодательством РФ;

д) у работодателя, желающего принять участие в подпрограмме 
не должно быть задолженности связанных с невыплатой заработной 
платы работникам организации на 1 января 2021;

е) отсутствие неисполненных обязательств по уплате страховых 
взносов, связанных с обязательным социальным страхованием от 
несчастных случаев на производстве, а также профессиональных 
заболеваний, а равно и иных обязательных платежей, установлен-
ных в соответствии с законодательством РФ об обязательном со-
циальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний;

ж) у потенциального работодателя не должно быть возбужден-
ного производства о признании его организации банкротом (несо-
стоятельным) ([17].

Определение компонентов устойчивого и динамичного характе-
ра по миграционному праву актуально по определению конкретных 
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форм по использованию опыта государственного исторического 
прошлого в модернизации миграционной политики и законодатель-
ства. В частности, освоение присоединенных территорий опреде-
лило внимание дореволюционных законодателей к процессу разра-
ботки стимулов для мигрантов [10; 11; 12; 13; 18; 21]. В настоящее 
время требуется изучение и учет этого опыта с целью усиления 
стимулов для соотечественников к репатриации в соответствии с 
Государственной программой по оказанию содействия доброволь-
ному переселению в Российскую Федерацию.

Для принятия участия в подпрограмме должен быть предоставлен 
следующий пакет документов: заявка на участие в конкурсном от-
боре согласно установленной форме; выписка сведений из ЕГРЮЛ; 
проект, представляемый в рамках подпрограммы и его описание, в 
котором должна быть отражена информация о сроках, и планиру-
емых этапах реализации, а также его влиянии на экономику ЕАО. 
Информация о создании новых вакансий для работников и предо-
ставляемые условия проживания для трудящихся над проектом лиц; 
справка, с подписями работодателя и главного бухгалтера об отсут-
ствии задолженностей по заработным платам, в которой содержит-
ся информация о начисленных и выплаченных заработных платах 
за весь период существования предприятия; справка, с подписями 
работодателя и главного бухгалтера, являющаяся подтверждением 
того, что потенциальный работодатель не должен являться юриди-
ческим лицом зарегистрированным на территории иностранного 
государства, а равно и юридическим лицом зарегистрированным на 
территории Российской Федерации, в уставном капитале которого 
имеется доля участия юридических лиц иностранного подданства,; 
сведения из налогового органа, подтверждающие отсутствие неис-
полненные обязательств по уплате налогов, налоговых сборов, взно-
сов по страховым обязательствам, штрафных пеней, неоплаченных 
уголовных штрафов, процентов, которые подлежат уплате в соответ-
ствии с действующим налоговым законодательством РФ; сведения, 
подтверждающие отсутствие неисполненных обязательств согласно 
пункту «е» установленных критериев [17].
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Для участия в конкурсном отборе работодатели предоставляют 
в Управление не позднее установленного извещением срока, пакет 
документов, предусмотренных подпунктами «а», «в», «г», «д» аб-
заца 10 настоящего Извещения.

Управление не имеет права истребовать от потенциального ра-
ботодателя предоставления документов, указанных в подпунктах 
«б», «е», «ж» абзаца 10 настоящего Извещения.

Работодатель имеет право на предоставление указанных доку-
ментов в Управление по собственной инициативе.

Если же работодатель для принятия участия в конкурсном отбо-
ре подпрограммы не предоставил документы, указанные в подпун-
ктах «б», «е», «ж» абзаца 10 настоящего Извещения, Управление 
в порядке межведомственного взаимодействия подготавливает за-
прос на предоставление подтверждающих сведений в соответству-
ющие органы государственной власти и органы государственных 
внебюджетных фондов.

Работодатель имеет право на отзыв своей заявки для участия в 
этапе конкурсного отбора до истечения сроков, указанных в изве-
щении. Документы, предоставленные работодателем, возвращают-
ся на основании письменного заявления. Срок возврата документов 
10 рабочих дней.

Победителям конкурсного отбора предоставляется право на 
покрытие части затрат, которые были направлены на привлечение 
работников к работе над указанным в заявке проектом, из других 
субъектов РФ.

Компенсация части затрат на одного привлекаемого работника 
составляет 1000 тыс. рублей.

Финансы предоставляются участникам подпрограммы прошед-
шим конкурсный отбор с целью компенсации следующих затрат на 
привлечение трудовых ресурсов и их дальнейшего трудоустройства 
(далее – привлеченные работники) и обеспечения условий их жи-
лищного обустройства:

– полная стоимость транспортных затрат, а также членов его 
семьи к месту проводимых работ;
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– затраты приглашенного работника за всё время следования к 
месту работы;

– выплата дополнительных расходов, сопряженных с прожива-
нием заявленного сотрудника за пределами места жительства 
(суточные);

– предоставление жилья на территории ЕАО, в том числе: наем 
жилья, аренда жилого помещения, покупка жилого помеще-
ния, предоставление части первого взноса или его полной 
суммы по ипотечным жилищным займам;

– выдача единовременной выплаты привлеченному работнику 
на подготовку к проживанию на новом месте;

– оплата работнику стоимости обучения или переобучения по 
профессиональному профилю, а также проезда к месту учёбы 
и обратно, в том числе проживание на весь срок обучения;

– улучшение жилищно-бытовых условий приглашенного ра-
ботника;

– иные выплаты, в том числе компенсации, предоставляемые 
работодателем приглашенному работнику, если такие выпла-
ты предусмотрены трудовым договором [17].

Сравнивая научные взгляды Ионцева В.В. [14], Мукомеля В.И. 
[16], SemenovoyYu.E. [10] Невмержицкой М.Н. [12], Джанызако-
вой С.Д. [13] и результаты, полученные в ходе собственных ис-
следований, можно определить общую роль миграционных про-
цессов:

1. На современном этапе определяющим звеном изменений 
рынка труда является размер миграционных потоков и в стране, и 
в регионе.

2. Миграционная картина оказывает влияние на социально-эко-
номическую отрасль региона и отдельные компоненты социальной 
инфраструктуры ЕАО.

3. Главной целью механизма регулирования миграционных про-
цессов сегодня является фиксация и контроль прибывающих пе-
реселенцев и принятие актов нормативно-правового характера по 
ограничению и учету бесконтрольного потока.



Современные исследования социальных проблем 
2021 Том 13, № 4-2 • http://soc-journal.ru

64

Заключение
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что трудовая 

миграция имеет огромное влияние не только на межэтнические вза-
имоотношения, которые также немаловажны, но и на формирование 
и развитие рынка труда. Сегодня необходима четкая миграционная 
стратегия, как на уровне страны, так и на уровне региона, в частно-
сти. Также необходимо разработать отлаженную систему управления 
процессами миграции. Одним из прогнозируемых способов усовер-
шенствования механизмов регулирования трудовой миграции может 
стать заблаговременное корректирование бюджета с учетом социаль-
но-экономических результатов миграционных процессов.

Для стабилизации миграционных процессов и увеличения практи-
ческой пользы, которые, так или иначе, получает регион по результа-
там трудовой миграции, используются различные инструменты госу-
дарственного управления. Причем допускаемые недочеты при выборе 
направления миграционной стратегии в конечном итоге приносят не-
благоприятные последствия, выраженные в росте притока нелегальных 
мигрантов, а впоследствии уменьшении экономической активности 
трудовых мигрантов вынужденных возвращаться в страны происхож-
дения. В связи с этим особенно очевидна неэффективность мер дирек-
тивного и репрессивного характера, а необходимость координирую-
щих взаимодействий с диаспорами и отдельно взятыми общностями 
мигрантов со стороны государства и правительства региона очевидна.

Информация о спонсорстве. Работа выполнена при финансо-
вой поддержке гранта Совета по грантам Президента Российской 
Федерации для государственной поддержки молодых российских 
ученых и по государственной поддержке ведущих научных школ 
Российской Федерации, проект № МК-3204.2021.2
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УДК 930

ПРАВА ДЕТЕй НАХОДЯщИХСЯ                                                   
ПОД ОПЕКОй (ПОПЕЧИТЕЛьСТВОМ):                                                                         

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТь

Шанихина Н.Н., Михальчук О.Д. 

В статье рассматриваются вопросы защиты прав и законных 
интересов детей положениями Конституции Российской Федера-

ции, Гражданского кодекса Российской Федерации, Семейного ко-

декса Российской Федерации от 1995 года и Кодекс о браке и семье 
РСФСР от 1969 года, основанной на «основополагающих принци-

пах о правах ребёнка».
Ключевые слова: Семейный кодекс Российской Федерации; Ко-

декс о браке и семье РСФСР; права несовершеннолетних детей; 
опека; попечительство 

RIGHTS OF cHILDREN IN cARE (GUARDIANSHIP): 
HISTORY AND PRESENTATION

Shanikhina N.N., Mikhalchuk O.D.

The article deals with the protection of the rights and legitimate interests 
of children by the provisions of the Constitution of the Russian Federation, 
the Civil Code of the Russian Federation, the Family Code of the Russian 
Federation of 1995 and the Code of Marriage and Family of the RSFSR 
of 1969, based on the “fundamental principles of the rights of the child.

Keywords: Family Code of the Russian Federation; Code on Mar-
riage and Family of the RSFSR; rights of minor children; guardianship 

Забота о советской семье, в которой переплетаются социальные 
и личные интересы её граждан – одна из важнейших задач Совет-
ского государства. 
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В данной статье рассматриваются вопросы защиты прав и за-
конных интересов детей положениями Конституции Российской 
Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Семей-
ного кодекса Российской Федерации от 1995 года и Кодекс о браке 
и семье РСФСР от 1969 года, основанной на «основополагающих 
принципах о правах ребёнка».

Структура Федерального закона от 24 апреля 2008 года «Об опеке 
и попечительстве» включает 32 статьи ФЗ, объединенные в 8 глав, ко-
торые устанавливают общие положения регулирования отношений, 
возникающих при установлении опеки и попечительства. Закрепля-
ют перечень задач, полномочий органов опеки и попечительства, пра-
вовой статус опекунов и попечителей, регулируют основные вопросы 
правового режима имущества подопечных, определяют особенности 
надзора за опекунами и попечителями, контроля над органами опеки 
и попечительства, их ответственность, усиление форм государствен-
ной поддержки опеки и попечительства [1,17 с.].

Все права несовершеннолетних, находящихся под опекой или 
защитой, регулируются ст. 148 СК РФ от 1995 года и ст. 56 Кодекс 
о браке и семье РСФСР от 1969 года. Включают как личные, так и 
имущественные права. Дети, наделенные защитой, обладают всеми 
правами, которые декларирует СК РФ. Следовательно, статья 148 
СК РФ разъясняет положение главы 11 СК РФ «Права несовершен-
нолетних» детей в отношении установления над ними опеки (по-
печительства). Кроме того, конкретное юридическое определение 
прав детей, находящихся под опекой или попечительством, должно 
служить гарантией уважения их прав и интересов человека.

 Проанализировав Семейный кодекс Российской Федерации от 
1995 года и Кодекс о браке и семье РСФСР от 1969 года, можно 
сказать, что права детей совершенно одинаковые, различия имеют 
только номер статьи. 

Несовершеннолетние, находящиеся под опекой или попечи-
тельством, имеют право:

1. Размещение в семье опекуна или попечителя, забота и со-
вместное проживание [ст. 148 СК РФ и ст.56 КоБС РСФСР];
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2. Обеспечить им условия для содержания, обучения, воспита-
ния [ст. 148 СК РФ и ст.56 КоБС РСФСР];

3. Все выплаты в виде алиментов, пенсий и иных государствен-
ных выплат [ст. 148 СК РФ и ст.56 КоБС РСФСР];

4. Сохранение права собственности на жилые помещения или поль-
зования жилыми помещениями [ст. 148 СК РФ и ст.56 КоБС РСФСР];

5. Защита от злоупотреблений со стороны опекуна или попечи-
теля [ст. 56 СК РФ и ст.57 КоБС РСФСР];

6. Обладание правами, указанными в ст.55 и ст. 57 в СК РФ, т.е. 
право общаться с родителями и другими родственниками и право 
выражать свое мнение.

Согласно ст. 20 ГК РФ о признании места жительства ребёнка в 
возрасте до 14 лет местом жительства его законных представителей. 
Пункт 2 ст. 36 ГК РФ обязывает родителей и опекунов оставаться 
с детьми. В некоторых случаях это возможно только в том случае, 
если опекун или опекун имеет право временно поместить ребёнка 
в соответствующее учебное заведение, если по уважительной при-
чине он или она не может воспитать ребёнка сам [3,54 с.].

Анализ указанных нормативно – правовых актов свидетельству-
ет, что одним из основных органов отвечающего за защиту прав и 
законных интересов ребёнка, является органом опеки и надзора. 
Часть 1 ст. 78 СК РФ 1995 года и ст. 80 и КоБС РСФСР 1969 года 
устанавливает, что следственная комиссия Российской Федерации 
заявляет, что при рассмотрении судом споров, касающихся ухода 
за ребёнком, независимо от того, кто подал иск о защите ребёнка.

О.А. Егорова и Ю.Ф. Беспалов наиболее распространенными 
спорами о воспитании детей называют следующее: 

1. Споры об определении места жительства ребёнка;
2. Споры по поводу родительской ответственности;
3. Споры по поводу снятия преград в общении с ребёнком близ-

кого родственника.
Несомненно, все установленные законом цели опеки и попечитель-

ства возможны, когда несовершеннолетний проживает с опекуном 
или попечителем, т.е. в условиях постоянного контакта и общения с 
ним. В связи с постановкой на учёт детей-сирот и детей, оставшихся 
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без попечения родителей, это может быть сделано только по месту 
их временного проживания в семье опекуна или попечителя [1,20 с.].

Сосуществование с опекуном или попечителем во многом связано 
и реализуется в праве ребёнка на обеспечение всех условий для пи-
тания, образования, обучения, физического и умственного развития. 
Конечно, не все задачи по воспитанию ребёнка можно выполнять 
без строгого соблюдения принципа уважения человеческого досто-
инства, что отражает пренебрежение и жестокое обращение в семье.

Сначала государство устанавливает и предоставляет особые 
формы материальной поддержки детей, не достигших совершенно-
летия, оставшимся без попечения родителей, тем самым создавая 
условия для их отъезда. К таким ресурсам относятся расходы на 
существование несовершеннолетних, а именно:

1. Государственные выплаты государством в течение месяца [ 
п.1 ст. 148 СК РФ и ст.56 КоБС РСФСР];

2. Доходы за сборы управления имуществом, проценты по депо-
зитам и дивидендам [п.2 ст. 60 СК РФ и ст.56 КоБС РСФСР];

3. Все социальные пособия, такие как элемента, пенсии пред-
ставляются всем детям находящиеся под опекой [п.1 ст. 148 
СК РФ и ст.56 КоБС РСФСР].

Факт содержания детей на попечении родителей не позволяет им 
выполнять свои обязанности по защите детей. При этом алименты 
на несовершеннолетних детей в судебном порядке закреплены в ст. 
81-83 СК РФ 1995 года и ст. 80-83 КоБС РСФСР 1969 года. В со-
ответствии со статьей алименты взимаются от родителей в общем 
порядке и выплачиваются опекуну или попечителю. Право ребёнка, 
оставленного без попечения родителей, распространяется на право 
обеспечить необходимые условия для воспитания в соответствии с 
требованием статьи 159 УК РФ [5,46 с.].

Опекун или попечитель должны заявлять о праве несовершенно-
летнего на получение общего образования, и в соответствии с п. 1 
ст.150 СК РФ он или она имеет право и обязательство осуществлять 
под опекой или защитой: его здоровье, физическое, духовное или 
моральное. Что касается обязательной оценки мышления ребёнка 
и методики обучения, при выборе учебного заведения. 
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Одно из важнейших прав ребёнка, воспитываемого в приёмной 
семье – это право на защиту от злоупотреблений со стороны опе-
куна в соответствии с статьей 148 СК РФ 1995 года и ст.56 КоБС 
РСФСР 1969 года. Статья 56 СК РФ 1995 года гласит, что непосред-
ственная защита прав и законных прав ребёнка осуществляется ро-
дителями или их посредниками, то есть приёмным родителем, пред-
ставителями работающих членов семьи, приёмными родителями, а 
в некоторых случаях выдается непосредственно законом, органами 
безопасности и гарантийного обслуживания, прокуратурой и судом. 
Ребёнок может обратиться в суд самостоятельно после 14 лет. 

В п. 2 ст. 148 СК РФ и ст.56 КоБС РСФСР опекун ребёнка имеет 
право связаться с родителями, если родители не лишены родитель-
ских прав, возможно, обращение к другим родственникам. Опекун 
должен предоставить возможность ребёнку, находящемуся на его 
попечении, воспользоваться этим правом. В случае нарушения ро-
дительских прав опекун или попечитель может разрешить отно-
шения с родителями, при условии, что эти отношения не наносят 
ущерба здоровью и интересам ребёнка [3, 55 с.].

Конечно, дети имеют право выражать своё мнение по любому вопро-
су, затрагивающему их интересы, как государственные, так и основные. 
Кроме того, по требованию ребенка, достигшего 10-летнего возраста, 
фактор исключения возникает при противоречии интересов ребёнка. 

Правовые льготы на детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, предоставляются в полном объёме несовершен-
нолетним, подлежащим опеке и защите, в том числе:

1. Бесплатная медицинская помощь в муниципальных учрежде-
ниях, имеющих статус государственных, лекарственных средств, 
улучшенных медицинских препаратов, регулярные медицинские 
осмотры в соответствующих государственных бюджетных средств 
[ст. 46 СК РФ и ст. 90 КоБС РСФСР]; 

2. Имущество, которое было заранее передано владельцам в соб-
ственность, использовалось неограниченно для реализации имуще-
ства, личных подделок, животноводства и проживания, индивиду-
ального жилья, а также прав полученные в процессе приватизации, 
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реорганизации предприятия и организации агропромышленных 
комплексов [ст. 39.18 ТК РФ 90 КоБС РСФСР];

3. Чтобы предоставить студентам учебные заведения любого 
типа, руководство этих учебных заведений обеспечивает бесплат-
ный проезд внутри города, пригородный и наземный транспорт без 
необходимости в такси, а также бесплатный проезд в праздничные 
дни, проживание и обратно в школу. [ФЗ № 273 от 29 декабря 2012 г.].

Выплата ежегодного пособия на количество детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, путем приобретения учебных 
материалов и предоставления до 3 месяцев стипендии. Выплата 
этих пособий производится в течение 30 дней со дня обучения в 
размере отмеченных организацией мероприятий из соответствую-
щего бюджета [ст. 6 СК РФ].

Институт защиты основан на особом убеждении, орган опеки 
дает защиту тем, кто выразил готовность принять некомпетентно-
го или не полностью дееспособного человека под опеку или попе-
чительство. Выполнение всех условий, возможно в соответствии с 
Гражданским кодексом и Семейным кодексом.
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УДК 94 (4) 

ОБРАЗ СЕРБИИ НА СТРАНИЦАХ ВОЕННОГО 
ПЕРИОДИЧЕСКОГО ИЗДАНИЯ «ЛЕТОПИСь ВОйНы 
1914–1917 ГГ.» В ПЕРВыЕ ГОДы ПЕРВОй МИРОВОй 

ВОйНы (1914–1915 ГГ.) 

Фролов В.В. 

В статье рассмотрен и проанализирован образ Сербии, кото-

рый формировали на страницах своего издания корреспонденты 
российского военного журнала «Летопись войны 1914–1917 гг.» в 
первые годы Первой мировой войны (1914–1915 гг.). При написа-

нии этой работы было изучено более 50 выпусков «Летописи...». 
Ключевые слова: Сербия; Первая мировая война; международ-

ные отношения; информационное противоборство; журнал «Ле-

топись войны 1914–1917 гг.» 

THE IMAGE OF THE SERBIA ON THE PAGES                                   
OF THE MILITARY PERIODIcAL «THE cHRONIcLE                  

OF THE wAR OF 1914–1917» IN THE FIRST YEARS                                                                      
OF THE FIRST wORLD wAR (1914–1915)

Frolov V.V.

The article examines and analyzes the image of Serbia, which was 
formed on the pages of their publication by the correspondents of the 
Russian military magazine «The Chronicle of the War of 1914–1917» in 
the early years of the First World War (1914–1915). When writing this 
work, more than 50 issues of «The Chronicle...» were studied. 

Keywords: Serbia; First World War; international relations; informa-

tion confrontation; magazine «The Chronicle of the War of 1914–1917» 

В настоящее время Республика Сербия является ключевым пар-
тнеров России на постюгославском пространстве и на Балканском 
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полуострове в целом. Укреплению дружественных отношений 
между Сербией и Россией в новейшее время способствовало то 
обстоятельство, что Российская Федерация, в отличие от США и 
большинства государств Европейского Союза, выступила за тер-
риториальную целостность Республики Сербия и не признала не-
зависимость Косово. В свою очередь Сербия – одно из немногих 
государств Европы, которое отказалось в 2014 г. присоединяться к 
санкциям США и ЕС против Российской Федерации и не сделало 
этого в последующие годы, несмотря на серьезное политическое 
давление со стороны американского правительства и ряда евро-
пейских стран. В связи с этим, неудивительно, что в сознании по-
давляющей части граждан современной России Сербия предстаёт 
братским славянским государством, которое в силу этнической и 
культурно-исторической близости, не способно предать их Родину.

В представленной статье мы обратились к рассмотрению образа 
Сербии, который формировали на страницах своего издания корре-
спонденты российского военного журнала «Летопись войны 1914–
1917 гг.» в первые годы Первой мировой войны (1914–1915 гг.), 
когда Россия находилась в активном военном противоборстве с 
государствами Тройственного (позднее Четверного) союза на Ев-
ропейском театре боевых действий, а Королевство Сербия, являв-
шееся союзником Российской империи, мужественно сражалось за 
свою независимость на Балканах против Австро-Венгрии, одного 
из основных государств-агрессоров в этой войне.

«Летопись войны 1914–1917 гг.» – печатное проправительствен-
ное периодическое издание, являвшееся одним из основных ин-
формационных источников в Российской империи о событиях 
Первой мировой войны. Всего было выпущено 132 номера «Лето-
писи...». Печаталось издание в типографии «Товарищество Р. Голи-
ке и А. Вильборг» в Санкт-Петербурге [1].

Перед тем, как непосредственно обратиться к реализации выше 
обозначенной цели нашего исследования, отметим, что накану-
не Первой мировой войны Сербия решала задачи национального 
ирредентизма и государственного строительства. Руководствуясь 
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идеологией югославизма, Сербия реализовывала государственную 
наступательную политику, которая, с одной стороны, содействовала 
объединению южных славян вокруг Белграда, а с другой, – обостря-
ла отношения этого балканского государства с Австро-Венгерской 
империей, владевшей в тот период значительной частью южносла-
вянских земель и не желавшей их терять.

На страницах «Летописи войны 1914–1917 гг.» её корреспонден-
ты в первые два года войны уделяли Сербии внимания не меньше, 
чем таким государствам, как США, Италия, Япония и Османская 
империя, игравшим важную роль в международных отношениях и 
влиявшим на принятие значимых внешнеполитических решений. 
При этом основная информация о Сербии журналистами исследу-
емого нами издания размещалась в таких рубриках «Летописи…», 
как «Обозрение войны» и «За границей».

Первое упоминание о Сербии на страницах «Летописи войны 
1914–1917 гг.» представлено в № 1 за 1914 г.: в рубрике «До во-
йны» продекларировано, что Королевство Сербия нисколько не 
виновато в начале войны с Австро-Венгрией. Эта небольшая бал-
канская страна стала жертвой хищнической политики империи 
Габсбургов, а инцидент в Сараево стал надуманным поводом для 
вторжения австрийских войск на территорию суверенного госу-
дарства. При этом, как отмечали корреспонденты «Летописи…», 
Сербия выразила «глубокое сочувствие Австрии по поводу смер-
ти эрцгерцога Франца-Фердинанда» и обозначила готовность к 
сотрудничеству в поиске виновных в данном злодеянии. «Одно-
го лишь просили сербы – не отнимать у них независимости и не 
присылать для следствия в их страну австрийских властей» [2, с. 
8]. «В такую страшную минуту для маленькой Сербии, фактиче-
ски обреченной на растерзание», Россия «не могла остаться рав-
нодушной к участи братской страны», и поэтому дала обещание 
наследнику сербского престола – королевичу Александру защи-
тить суверенитет сербского народа в случае агрессии со стороны 
Австро-Венгрии [2, с. 11]. Впоследствии, как мы знаем, Россия 
сдержит данное обещание.
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В № 2 за 1914 г. автор статьи «Силы воюющих сторон. Окончание» 
Виктор Новицкий отметил, что такая «незначительная по величине 
и по количеству населения страна», как Сербия «приняла решитель-
ное участие в борьбе с агрессорами» [Австро-Венгрией и Германией], 
«её изумительные боевые подвиги столь замечательны, что память о 
них будет неразрывно связана с памятью об этой великой войне». В. 
Новицкий также выразил уверенность в моральной силе и доблести 
вооруженных сил Сербии и всего сербского народа [3, с. 37].

В рубрике «За границей» (№ 4 за 1914 г.) её автор обратил от-
дельное внимание на то, что королевич Александр, регент Сербии, 
приказом Его Императорского Величества Николая II от 3 сентября 
1914 г. был награжден «за проявленную личную храбрость» орде-
ном Святого Великомученика и Победоносца Георгия [4, с. 70]. Эта 
награда Александра, по мнению этого журналиста «Летописи…», 
явила собой признание героизма и мужества не только наследника 
сербского престола, но и всего братского сербского народа, доблест-
но сражавшегося с австро-венгерскими войсками за независимость 
своего Королевства.

В № 9 за 1914 г. в рубрике «Обозрение войны» её автор А. Бар-
тенев отметил факт успешного взаимодействия сербской и чер-
ногорской армий против вооруженных сил империи Габсбургов. 
«Успешно развиваются совместные с черногорцами действия сер-
бов в районе Сараево, который был обложен союзниками-славяна-
ми со всех сторон» [5, с. 140]. В следующем номере «Летописи…» 
А. Бартенев сообщил, что четырехдневное сражение под Сараево 
завершилось в пользу австрийцев, но сербско-черногорские войска, 
отступив с ближайших к Сараево возвышенностей, заняли новые 
вполне удовлетворительные позиции к югу и юго-востоку от столи-
цы Боснии, с надеждой в самое ближайшее будущее предпринять 
новое наступление на Сараево [6, с. 155]. Этот журналист не толь-
ко убежден в боеспособности и мужестве сербской и черногорской 
армий, он также восхищен мужеством этих небольших народов, 
воюющих не только за свою независимость, но и за свободу всех 
южнославянских народов. 
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В № 15 за 1914 г. в рубрике «За границей» её автор сделал акцент 
на том, что силы Сербии стали с каждым днем слабеть. Война с Ав-
стро-Венгрией подорвала боеспособность армии славянского госу-
дарства. Данным обстоятельством решила воспользоваться Болга-
рия, которая желала взять реванш у Сербии за поражение во Второй 
Балканской войне и восстановить своё государство в границах мая 
1913 г. [7, с. 248]. Только этим, по мнению автора «Летописи…», 
можно было объяснить нападение 15 ноября 1914 г. болгарских 
четников (партизан) на сербских солдат регулярной армии. Здесь 
же автор рубрики «За границей» высказал догадку, что Болгария в 
недалеком будущем, предав славянское братство, может вступить 
в прямое вооруженное столкновение с Сербией, присоединившись 
к Тройственному союзу.

В рубрике «Обозрение войны» (№ 17 за 1914 г.) её автор с боль-
шим воодушевлением описал успехи сербской армии в боях против 
австро-венгров. Особое внимание он уделил изгнанию австрийцев 
из Белграда. «Сербы одержали блестящую победу над главными 
австрийскими силами, в боях 21–23 ноября, продолжали свое насту-
пление к Белграду и встретили боем выступившие из него австрий-
ские войска… Сербы атаковали противника со стороны Савы и взя-
ли Белград. Разобщенные австрийские войска, теснимые сербами 
с юга и с запада, поспешно стали отступать к болгарской границе» 
[8, с. 269]. Подводя итог славной победе сербов над австро-венгер-
скими войсками, корреспондент «Летописи…» также отметил, что 
«сербы совершенно очистили страну от вторгшихся в нее врагов, 
взяли в плен свыше 30 000 австрийцев, громадное количество бое-
вых снарядов, орудий и пулеметов» [8, с. 269]. Автор рубрики «Обо-
зрение войны» уверен в том, что Сербия одержит еще не одну слав-
ную победу на Балканском театре боевых действий Великой войны.

В первом номере «Летописи…» за 1915 г. в рубрике «За грани-
цей» её автор обратил внимание на благородный шаг сербского 
регента Александра, даровавшего политические права населению 
недавно отвоеванных Сербией у Османской империи земель [9, 
с. 324]. Королевич Александр в своем «особом приказе по армии» 
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также обозначил, что «… Враг приближается к разгрому и его ужас-
ным последствиям… Конец этой гигантской битвы уже виден, хотя 
она еще не окончилась… Когда настанет мир, который достойным 
образом увенчает жертвы, понесенные за нашу великую Сербию, 
тогда наше Отечество будет гораздо более могущественным и гораз-
до более счастливым, чем оно было когда-либо» [9, с. 325]. Таким 
образом, мы видим, что Сербия и её народ к началу 1915 г. не были 
сломлены и выражали готовность дальше «разделять тягость со 
своими союзниками»: сражаться до победного конца с Австро-Вен-
грией и Турцией.

В № 21 за 1915 г. в рубрике «За границей» её автор отметил факт 
вручения в Белграде генерал-майором И.Л. Татищевым от имени 
Его Императорского Величества Николая II высоких воинских на-
град сербскому королю и его наследникам за героические победы 
над австрийскими войсками. Король Сербии Петр I Карагеоргие-
вич был удостоен ордена Святого Андрея Первозванного с мечами, 
королевич Александр – ордена Святого Георгия III степени, коро-
левич Георгий – ордена Святого Георгия IV степени. «Эти высокие 
милости российского императора произвели на сербскую армию и 
всё население Сербии сильное впечатление и вызвали восторжен-
ные заявления, что любовь сербов к Великой России непоколеби-
ма и безгранична» [10, с. 342]. По мнению корреспондента «Лето-
писи…», в глазах сербского народа этот акт высокого внимания к 
боевым подвигам сербской армии имел, в первую очередь, полити-
ческое значение. Он был направлен на укрепление веры в то, что 
«Российский Государь стоял и будет стоять на страже интересов 
Сербии, вверявшей себя Его защите» [10, с. 342]. 

В следующем номере журнала (№ 22 за 1915 г.) автор рубрики 
«Политическое обозрение» обратил внимание на то, что король 
Сербии Петр I Карагеоргиевич в знак огромной благодарности к 
России, её императору и народу, отправил Николаю II поздравитель-
ную телеграмму, где благодарил российского императора «за новые 
доказательства симпатии к его стране», а также выразил уверен-
ность, что «в сербском народе глубоко укоренилась преданность к 
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России» [11, с. 356]. Таким образом, и этот автор «Летописи войны 
1914–1917 гг.» намекал своим читателям на нерушимость братских 
уз двух славянских народов: сербского и русского.

Анализируя материалы, представленные на страницах военного 
журнала «Летопись войны 1914–1917 гг.», можно отметить следу-
ющие отличительные черты образа Сербии, создаваемого журна-
листами данного периодического издания в первые годы войны:

– главный союзник России на Балканском полуострове, кото-
рый ведёт справедливую, национально-освободительную во-
йну против агрессора;

– небольшая балканская страна, стремящаяся отстоять свою не-
зависимость в борьбе с более могущественными соседними 
государствами;

– братское славянское государство, которое сражается не толь-
ко за свою независимость, но и за свободу других южносла-
вянских народов, находящихся под гнетом Австро-Венгрии 
и Османской империи;

– страна, чей народ чтит историю и способен быть благодарен 
тем, кто оказывал ему помощь и поддержку в тяжелые времена.

Периодическое издание «Летопись войны 1914–1917 гг.» в годы 
Первой мировой войны являлось одним из инструментов информа-
ционного воздействия на сознание подданных Российской империи. 
На страницах этого военного журнала формировались различные об-
разы государств-участников крупнейшего военного конфликта нача-
ла XX века («врага», «нейтрального государства» или «союзника»). 
Королевство Сербия в «Летописи…» предстало верным союзником 
России, который был неспособен предать своего «старшего брата» и 
проявлял беспримерный героизм и отвагу в войне с более могуще-
ственными державами. В этот исторический период сербский и рус-
ский (российский) народы были как никогда близки и едины.
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ОНИМы В АНГЛИйСКОМ ДЕЛОВОМ ДИСКУРСЕ

Никитина И.Н. 

Данная статья посвящена выявлению особенностей функцио-

нирования онимов в идиоматических выражениях делового англий-

ского языка и способов их перевода на русский язык. Автор анали-

зирует типы онимов, используемых в идиоматических выражениях 
делового английского языка. Исследование подтверждает выдвину-

тую автором гипотезу, что аппелятивизированные онимы могут 
использоваться в деловом дискурсе.

Ключевые слова: английский язык; деловой дискурс; аппеляти-

визация; экспрессивные синонимы; приемы перевода 

ONYMS IN ENGLISH BUSINESS DIScOURSE

Nikitina I.N.

This article is devoted to identifying the features of the functioning of on-

yms in idiomatic expressions of Business English and ways of translating them 
into Russian. The author analyzes the types of onyms used in idiomatic ex-

pressions of Business English. The study confirms the hypothesis put forward 
by the author that appellativized onyms can be used in business discourse.

Keywords: English language; business discourse; apellativization; 
expressive synonyms; translation techniques 

Введение
В последнее время лингвисты проявляют все больший интерес к 

феномену онимов и процессу их апеллятивизации, т.е. перехода они-
мов (имен собственных) в разряд апеллятивов (имен нарицательных) 
[1; 2; 3]. Данный процесс является важным источником появления 
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экспрессивных синонимов в языке. По мнению А.А. Кудрявцевой, 
аппелятивизированные онимы функционируют в художественной, 
разговорной и публицистической сферах речи, но отсутствуют в на-
учной и деловой [2, с. 65]. Мы же выдвигаем гипотезу, что аппеляти-
визированные онимы могут использоваться и в деловом дискурсе, а 
именно в идиоматических выражениях делового английского языка.

Различные аспекты делового дискурса английского языка неод-
нократно подвергались анализу как со стороны их семантики, так 
и прагматики [4; 5; 6]. Однако исследований онимов в английском 
деловом дискурсе до сих пор не проводилось.

Целью данной работы является выявление особенностей функ-
ционирования онимов в идиоматических выражениях делового ан-
глийского языка и способов их перевода на русский язык.

В задачи данного исследования входит:
1) описание типов онимов, используемых в идиоматических вы-

ражениях делового английского языка;
2) анализ способов перевода исследуемых лексических единиц 

на русский язык.

Материалы и методы исследования
Материалом для исследования послужили английские онимы и 

словосочетания с ними, представленные в специализированном сло-
варе идиоматических выражений современного делового английско-
го языка [7]. Всего из данного словаря методом сплошной выборки 
было отобрано 62 лексические единицы, содержащие онимы.

В основе настоящего исследования лежат описательный метод 
и метод функционально-семантического анализа. В ходе анализа 
языкового материала были использованы общенаучные методы на-
блюдения, сравнения и обобщения языковых фактов. 

Результаты исследования
Анализ показал, что в идиоматических выражениях современно-

го делового английского языка функционируют онимы следующих 
типов: 1) антропонимы, 2) топонимы, 3) эргонимы.
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Рассмотрим данные типы онимов подробнее.
1. Антропонимы составляют 39% от общего числа зафиксиро-

ванных нами лексических единиц, содержащих онимы. К данному 
типу онимов мы относим собственные имена людей, включая лич-
ное имя, отчество, фамилия, прозвище и т.п. Например, 

Cheap-jack (дешёвый Джек) – a person who buys goods at very 
low prices and sells them at below the normal prices, sometimes in the 
street or on the market (человек, покупающий товары по очень низ-
ким ценам, но продающий по рыночным, на улице или на рынке).

Здесь и далее английские онимы и словосочетания с ними выде-
лены курсивом, за ним следует словарное толкование исследуемой 
лексической единицы, в круглых скобках дан как их перевод, так и 
перевод их прямых толкований на русский язык.

Keep up with the Joneses (поспевать за Джонсами) – to do one’s 
best to attain a standart of living as high as that of one’s friends and 
neighbours (делать всё возможное для достижения такого же уровня 
жизни, как у друзей или соседей).

Тот факт, что зафиксированные в ходе анализа антропонимы 
пишутся с заглавной буквы, свидетельствует о том, что процесс 
их аппелятивизации (перехода в нарицательные) в языке еще не 
завершен. 

2. Самый многочисленный тип онимов, а именно 46% проана-
лизированных в ходе исследования случаев, составили топонимы. 
В данном случае в составе идиоматических выражений делового 
английского языка фиксируются названия географических объек-
тов. Например,

Gnomes of Zurich (гномы Цюриха) – important Swiss international 
bankers (важные швейцарские банкиры);

be in Carey Street (быть на улице Кэри) – be bankrupt or in debt 
(быть банкротом или иметь долги).

Данные онимы также, как и антропонимы, находятся в процессе 
аппелятивизации. 

3. К самому малочисленному типу онимов в нашем исследова-
нии относятся эргонимы, а именно названия организаций, компа-
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ний, предприятий и их брэндов. Всего в ходе исследования зафик-
сировано присутствие эргонимов в 15% всех проанализированных 
идиоматических выражений с онимами. Например, 

hoover (исходное значение – название компании, производящей 
пылесосы) – to acquire stocks/shares as if one were sucking them up 
with a vacuum cleaner (приобретать акции, словно втягивая их пы-
лесосом); 

kotex (исходное значение – название бренда гигиенических про-
кладок компании Kimberly-Clark Corporation) – a free newspaper 
with a lot of different ads (бесплатная газета с большим количеством 
реклам). 

Следует отметить, что эргонимы в данных примерах пишутся 
со строчной буквы, это признак того что процесс аппелятивизации 
данных онимов завершен. На тот факт, что данные лексические 
единицы существуют в языке в качестве аппелятивов (имен нарица-
тельных) указывает их способность к образованию глаголов путем 
конверсии (hoover – to hoover).

На втором этапе исследования были проанализировали англо- 
русские электронные словари-переводчики: Google, Yandex, Bing 
на наличие в них русских переводных соответствий, исследуемых 
английских лексических единиц.

По результатам анализа самым распространенным способом 
перевода является калькирование (81%). Этот прием заключается 
в передаче безэквивалентной лексики исходного языка при помощи 
замены ее составных частей их прямыми лексическими соответ-
ствиями в языке перевода (т.е. дословно). Например,

Mr Clean – мистер Чистый (Yandex);
Jonestown defense – оборона Джонстауна (Google). 
Описательный перевод зафиксирован в 14% случаев. При этом 

лексическая единица исходного языка передается словом или сло-
восочетанием, объясняющим ее значение в языке перевода. С помо-
щью данного способа перевода переводчик может передать только 
смысл английского идиоматического выражения, при этом теряет-
ся его форма и функция. В этом случае перевод онима опускается. 
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Например,
Old Lady of Threadneedle Street – английский банк (Google);
Jerry-builder – строитель (Google).
В 2% случаев англо-русские словари распознают значение иди-

ом и пытаются сохранить в переводе функцию создания экспрес-
сивного эффекта, то есть используют аналог в языке перевода. На-
пример,

be on Easy Street – иметь работу мечты (Google);
to keep up with the Joneses – быть не хуже других (Google). 
Транслитерация зафиксирована в 3 % случаев. Это один из пе-

реводческих приемов, при котором происходит передача букв ис-
ходной лексической единицы посредством букв языка перевода. 
Например, 

Bay street – Бэй-стрит (Google);
Madison Avenue – Мэдисон авеню (Google). 

Обсуждение
Проведенное исследование позволило подтвердить гипотезу о 

том, что аппелятивизированные онимы могут функционировать в 
деловом дискурсе. Апеллятивизации подвергаются антропонимы, 
топонимы и эргонимы. Среди данных типов онимов только эрго-
нимы демонстрируют завершенность процесса аппелятивизации в 
английском языке. При переводе данных английских идиоматиче-
ских выражений с онимами на русский язык используются следу-
ющие способы перевода: калькирование, описательный перевод; 
транслитерация, аналог. По нашему мнению, при переводе целесо-
образно использование переводного аналога, так как в этом случае 
в переводе удается сохранить значение идиомы и ее экспрессивную 
функцию.

Заключение
Практическая ценность работы заключается в том, что проведен-

ный анализ позволил определить роль онимов в создании экспрес-
сивных синонимов в современном английском деловом дискурсе, 
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а также определить русские переводческие соответствия наиболее 
адекватно отражающие данную функцию в языке перевода.

Информация о конфликте интересов. Автор заявляет об от-
сутствии конфликта интересов.

Информация о спонсорстве. Исследование не имело спонсор-
ской поддержки.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА                             
СОВРЕМЕННОГО ДАМСКОГО РОМАНА

Осетрова О.И., Стоколяс А.Ю., Хусаинова Д.В. 

В статье рассматривается специфика перевода произведений 
жанра «дамский роман». Для переводческого анализа были отобра-

ны примеры из романа Kristan Higgins “Too good to be true”. Приме-

ры расположены в порядке их появления в тексте оригинала. Особое 
внимание уделялось переводу реалий. Основными приемами их перево-

да реалий стали: транслитерация и транскрипция, калькирование и 
их комбинации (как правило, это касается ономастических реалий); 
описательный и приблизительный перевод (в основном, при перево-

де бытовых и ассоциативных реалий). При этом отмечается, что 
в тексте дамского романа гендерный фактор несёт не меньшую, а 
возможно даже большую прагматическую нагрузку, чем большин-

ство стилистико-грамматических аспектов текста. Делается вы-

вод о некоторой динамике изменения речевых гендерных стереоти-

пов в сторону размывания границ между маскулинным и феминным 
типами речевого поведения. Данное обстоятельство должно учиты-

ваться при переводе произведений рассматриваемого жанра. 
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cHARAcTERISTIc ASPEcTS                                                        
OF TRANSLATING ROMANcE NOVELS

Osetrova O.I., Stokolyas A.Yu., Khusainova D.V.

Peculiarities of translating romance novels are considered in the ar-
ticle. Examples from the novel by Kristan Higgins “Too good to be true” 
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are given in order corresponding to their manifestation in the book. Spe-

cial attention is given to the translation of realities. The main transla-

tion techniques used are transliteration and transcription, calquing, and 
combinations (concerning onomastic realities), descriptive translation 
and approximation (concerning everyday realities and associations). 
Besides, it is mentioned, that gender dimension is extremely pragmat-
ically valid in the context of other stylistic and grammatical aspects of 
the text. The authors make a conclusion of dynamic changes in speech 
stereotypes towards blurring gender lines between masculine and fem-

inine speech behavior. It is important to consider this fact when trans-

lating romance novels.
Keywords: realities, romance novel, gender dimension, Kristan Higgins 

Введение
Произведения художественной литературы противопоставля-

ются всем прочим речевым произведениям благодаря тому, что для 
всех них доминантой является одна из коммуникативных функций, 
а именно художественно-эстетическая, или поэтическая функция 
языка. При этом народы мира имеют возможность знакомиться с 
великими писателями и поэтами, погружаться в перипетии вечных 
человеческих конфликтов, познавать нюансы художественных об-
разов только посредством труда переводчиков. Как бы ни был изы-
скан стиль писателя или поэта, посредственный перевод лишит 
нас удовольствия знакомства с ним. Мы видим, что две основные 
составляющие художественного перевода – это техническое совер-
шенство и творчество. И если второе – это вопрос наличия или от-
сутствия таланта, и с трудом подвергается анализу, то первое впол-
не может быть рассмотрено с рациональной точки зрения. 

Дамским романом обычно называют любовный роман, посвя-
щенный открыто мелодраматическому изображению истории лю-
бовных взаимоотношений героя и героини [2, С. 214–237]. Изуче-
ние особенностей перевода дамского романа как самостоятельного 
литературного явления приобретает особую актуальность в связи 
с ростом интереса к дифференциации «женского-мужского» или, 
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иначе говоря, гендерной проблематики, в общественных и гума-
нитарных науках. Кроме того, в соответствием с принципом ан-
тропоцентризма в современном переводоведении приобретают 
особую важность концепции языковой картины мира и языковой 
личности. Они позволяют во многом пересмотреть понятие адек-
ватности перевода, а многочисленные исследования в этой сфере 
предлагают специалистам-практикам обновлённый переводческий 
инструментарий.

Для переводчиков работа над дамскими романами достаточно 
сложна из-за специфической гендерной ориентированности и осо-
бенностей стиля.  Недостаточно точно передать структуру, языко-
вые особенности, эмоциональное наполнение оригинала, для того 
чтобы перевод мог считаться адекватным. От современного пере-
водчика также требуется «помнить о сложностях человеческого 
сознания, о том, что текст многократно преломляется под влия-
нием многих факторов, первенство среди которых принадлежит 
гендерному» [1, С. 5]. Для произведений в жанре дамского романа, 
написанных женщинами и для женщин, это обстоятельство осо-
бенно справедливо, которую переводчик призван распутать, твор-
чески переработать и передать на языке перевода, «не разрушив 
при этом общей структуры канвы, общего гендерного характера 
текста» [там же].

Предполагается, что от дамского романа женщины ждут «жен-
ского рассказа» о женских проблемах, изложенных в привычном, а 
значит, и комфортном для них стиле. Таким образом, можно пред-
положить, что более естественно было бы, если бы и перевод вы-
полняла бы женщина. Однако реальность диктует свои правила, 
и переводчик далеко не всегда имеет возможность выбора. Как 
женщинам может достаться для работы боевик с брутальным глав-
ным героем, так и мужчине порой приходится переводить тексты 
дамских романов. Возможно, если мужчина работает над сугубо 
«женским» текстом или наоборот, имеет смысл проводить постпе-
реводческий анализ с целью корректировки текста и приведения 
его к более полному гендерному соответствию.
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Считается, что женщины значительно чаще используют дими-
нутивы, а мужчины делают это не просто реже, а более обоснован-
но – когда речь идет о детях или действительно маленьких объёмах и 
размерах. И, напротив, мужчины склонны к употреблению экспрес-
сивной, зачастую стилистически сниженной лексики. Кроме того, 
в мужской речи прослеживается четкая тенденция к употреблению 
профессиональной лексики даже в процессе непринужденного обще-
ния (что объясняется традиционно более сильным влиянием фактора 
профессии). И здесь хочется отметить, что смешение женских и муж-
ских ролей в социуме, уже несомненное профессионально равенство 
мужчин и женщин, всё более возрастающая потребность женщины 
в профессиональной самореализации приводят к тому, что постулат 
о преобладании профессиональной лексики в речи мужчин начина-
ет выглядеть сомнительно. Так, в разделе «результаты исследования 
мы проанализируем случаи употребления реалий в речи (в том чис-
ле во внутренней речи) главной героини романа Kristan Higgins “Too 
good to be true” [3], которые имеют непосредственное отношение к 
ее сфере профессиональной деятельности – перед нами предстаёт 
человек, идентифицирующий себя не только как женщину, но и как 
специалиста в своём деле – описание работы и профессиональных 
обязанностей занимают важное место в самохарактеристике Грейс. 
Кроме того, уже упоминавшееся смешение категорий маскулинности 
и феминности в социуме можно проиллюстрировать и тем фактом, 
что главная героиня употребляет сниженную лексику, что еще лет 50 
тому назад было бы совершенно немыслимо.

Вероятно, подобным изменениям постепенно подвергаются и 
другие характеристики речевого поведения, свойственные муж-
чинам и женщинам. Таким образом, учёт гендерного аспекта при 
переводе должен заключаться не только в следовании количествен-
ным критериям по принципу «женщины чаще употребляют языко-
вые единицы типа А, а мужчины – языковые единицы типа В», но 
и в учёте постепенных изменений гендерных стереотипов, а также 
скорости этих изменений – по сути, от переводчина требуется поч-
ти ювелирная работа.
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Материалы и методы исследования 

Материалом исследования послужили первые главы современ-
ного романа Kristan Higgins “Too good to be true” на английском 
языке. Использовались следующие методы исследования: метод 
качественного (лингвистического) анализа, методы описания и 
обобщения, сопоставительный метод исследования текстов ори-
гинала и перевода, стилистический анализ, лингвокультурологи-
ческий анализ.

Результаты исследования
Для переводческого анализа были отобраны несколько наиболее 

показательных примеров из первых глав романа. Примеры распо-
ложены в порядке их появления в тексте.

1) Главная героиня преподает историю, и в тексте встречается 
упоминание исторических личностей. Сам по себе перевод этих 
антропонимов не вызвал затруднений, поскольку в русском языке 
закреплены их регулярные соответствия: Anna Boleyn – Анна Бо-

лейн, Lincoln – Линкольн, Princess Diana – принцесса Диана. Мы 
считаем, что упоминание всех этих имён можно отнести, прежде 
всего, к профессиональной лексике, использование которой в речи 
женщины, как уже упоминалось, может говорить об определённой 
динамике в изменении речевых гендерных стереотипов. В то же 
время, если имя президента Линкольна упоминалось в контексте 
урока истории, имена обеих женщин, с одной стороны, привносят 
некоторый исторический колорит, но с другой – апеллируют, ско-
рее, к «популярному» пониманию истории. Во-первых, оба антро-
понима упоминаются вне профессионального контекста – автор, 
скорее, сравнивает себя с ними. Во-вторых, эти имена собствен-
ные относятся к женщинам с несчастной судьбой. Обе пострадали 
от предательства супругов, обе погибли молодыми. Анна Болейн 
была казнена по приказу мужа, а бывшего супруга Дианы осуди-
ло общественное мнение, если не как заказчика, то как косвенного 
виновника её гибели. Обе истории хорошо известны широкой пу-
блике и, встречаясь в тексте, придают роману лёгкий исторический 
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колорит, не требуя от читателя особых интеллектуальных усилий. 
При этом в тексте оригинала присутствует досадная фактическая 
ошибка, которая портит впечатление о главной героине как о про-
фессионале своего дела: Out onto the dance floor I went, as excited 
as Anne Boleyn on her way to the gallows. – К танцполу я шла при-

мерно с теми же чувствами, которые испытывала Анна Болейн 
по дороге на виселицу. Как известно, Анне Болейн отрубили голо-
ву – по представлениям того времени, эта казнь считалась более 
подходящей для благородных господ, в отличие от повешения (так 
казнили простолюдинов). Вариант «с теми же чувствами, которые 
испытывала Анна Болейн по дороге к плахе» представляется нам 
более правильным, однако возникает вопрос, допустимо ли исправ-
ление переводчиком фактических ошибок автора. На наш взгляд, 
эта ошибка существенно мешает авторскому замыслу и делает глав-
ную героиню неубедительной. Тем не менее, в задачи переводчика 
не входит исправление ошибок автора, поэтому нами был применен 
приём генерализации, благодаря чему перевод «с теми же чувства-
ми, которые испытывала Анна Болейн на пути к месту казни» полу-
чился достаточно корректным с точки зрения переводческой этики.

2) При переводе топонима Golden Meadows Senior Village – де-
ревушка Золотые луга, использовался прием опущения. Было опу-
щено слово Senior, и далее перевод был осуществлен с помощью 
калькирования и изменения порядка слов, чтобы привести название 
деревни в соответствие с требованиями грамматики русского языка. 
Мы не стали применять приемы транслитерации и транскрипции, 
поскольку в этом фрагменте нам показалось важным сохранить 
местный колорит провинциальной Америки.

3) It was, let’s see, an environmentally gentle hybrid, and ah, it had 
M.D. plates. – Это был, давайте посмотрим, экологичный гибрид, 
и – ах, у него были литые диски M.D. Данная реалия относится к 
категории бытовых. При переводе был применен прием добавления.

4) Автор трижды употребляет лексему dang, которая относит-
ся к сниженной лексике и является примером ассоциативной реа-
лии. Разные источники предлагают разные значения, например, в 
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американском слэнге это обозначение мужского полового органа, 
в то же время некоторые словари трактуют данную лексему как 
эвфемизм по отношению к лексической единице damn. Еще одна 
трактовка предлагает понимать это слово как междометие. Во всех 
трёх случаях был использован приблизительный перевод, хотя при 
выборе конкретных лексических единиц мы каждый раз исходили 
из контекста. В первом случае (No one stopped to help. Not one dang 
person. – Никто не остановился, чтобы помочь. Ни одна живая 
душа!) аналог не передает сниженную стилистическую окраску 
оригинала, однако достаточно экспрессивен. Во втором случае при-
близительный перевод осложнен грамматической трансформацией 
(Ah, dang it all. – А, к чёрту всё!), где глагол заменен фразеологиз-
мом в форме неполного предложения. В третьем случае (Dang. I 
should’ve brought my kids outside, too. – Чёрт. Я тоже должна была 
вывести своих детей на улицу) и русское, и английское слова явля-
ются междометиями, поэтому мы считаем свой перевод полностью 
эквивалентным. В любом случае, факт троекратного употребления 
этой сниженной лексической единицы подтверждает высказан-
ное нами в п.1.4. мнение об определённой динамике в изменении 
соотношения маскулинных и феминных речевых предпочтений, 
поскольку считается, что употребление лексики такого типа ха-
рактерно для мужского речевого поведения. В нашем же случае 
рассматриваемая реалия употреблялась исключительно в контексте 
внутренней речи главной героини.

5) And no one knew better than a single woman in her thirties that hell 
is going to a wedding stag – И никто не знал лучше одинокой женщины 
за тридцать, какой это ужас – идти на свадьбу без пары.

It wasn’t just going stag to mean old Kitty’s wedding – Это было не 
просто – идти без пары на свадьбу старушки Китти.

So you’re going stag – Значит, ты собираешься идти на свадьбу одна.
Автор в своем романе не случайно несколько раз употребляет выра-

жение to go stag. Само слово stag переводиться как олень – самец, либо 
самец любого другого животного. Выражение stag party – ‘мальчиш-

ник’ – соотносится с выражением hen party – ‘девичник’. Автор повто-
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рением данного выражения пытается подчеркнуть факт, что у главной 
героини нет постоянного мужчины. Данный факт для нее критичен, 
и все события, все переживания первых глав связаны именно с этим 
обстоятельством. При переводе был использован приблизительный 
перевод данной реалии, означающий идти в одиночестве, без пары.

6) I’ll just go alone, be noble and brave, scan the room for legs to hump 
and leave with a waiter – Я просто пойду одна, буду величественной и 
храброй, осмотрю зал, чтобы найти себе хоть кого-то, и в итоге уйду 
с официантом. Выражение to hump legs применяется, когда речь идет 
о собаках, имитирующим половой акт в отношении человеческой ноги 
или подобного объекта. При переводе использовался метод приблизи-
тельного перевода, так как, к сожалению, мы не смогли подобрать эк-
вивалент данному выражения на русском языке. Намерение вступить 
в половую связь с объектом в переводе выражено имплицитно.

По результатам проведенного исследования можно сказать, что 
при переводе реалий чаще всего используются транскрипция / транс-
литерация, иногда в сочетании с калькированием (как правило, это 
касается имен собственных) и прием приблизительного перевода. 
Последнее касается, в основном, бытовых и ассоциативных реалий.

Обсуждение
Результаты данного исследования могут использоваться в препо-

давании курсов стилистики, межкультурной коммуникации, исто-
рии американской литературы, теории и практики перевода, а также 
курса лингвокультурологии.

Заключение
В ходе исследования был рассмотрен дамский роман как объект 

перевода.  При переводе художественной литературы большое значе-
ние имеют передача реалий. При этом специфика перевода дамского 
романа состоит в необходимости учитывать гендерный фактор (речь 
мужчин и женщин различается, что обусловлено гендерной принад-
лежностью). При работе с романом Kristan Higgins “Too good to be 
true” основными приемами перевода реалий стали: транслитерация 
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и транскрипция, калькирование и их комбинации (как правило, это 
касается ономастических реалий); описательный и приблизитель-
ный перевод (в основном, при переводе бытовых и ассоциативных 
реалий). Была отмечена некоторая динамика изменения речевых ген-
дерных стереотипах в сторону размывания границ между маскулин-
ным и феминным типами речевого поведения, а именно: тенденция 
к употреблению героиней лексических единиц, связанных с профес-
сиональным фактором, а также сниженной экспрессивной лексики.
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ЗАТЕКСТОВый КОММЕНТАРИй КАК ИНСТРУМЕНТ 
эПИСТЕМИЧЕСКОй БДИТЕЛьНОСТИ

Минеева М.В. 

Статья посвящена описанию затекстового комментария как 
инструмента снятия неоднозначности при интерпретации англо-

язычного художественного текста. В рамках теории эпистемиче-

ской бдительности затекстовый комментарий анализируется как 
средство реализации важного когнитивного механизма, который 
позволяет определять достоверность информации. 

Ключевые слова: затекстовый комментарий; англоязычный ху-

дожественный текст; эпистемическая бдительность; достовер-

ность информации; когнитивная леность 

cOMMENTARY AS A MEANS OF EPISTEMIc VIGILANcE

Mineeva M.V.

The article is devoted to the analysis of commentary as a means of 
overcoming ambiguity when interpreting English literary text. In terms 
of epistemic vigilance theory, commentary is considered as an import-
ant cognitive mechanism of text processing and defining credibility of 
information presented in the text. 

Keywords: commentary; English literary text; epistemic vigilance; 
credibility of information; cognitive indolence 

Введение
Межкультурная коммуникация, опосредованная иноязычным 

художественным текстом, представляет коммуникативное сотруд-
ничество автора и читателя. Множественность интерпретаций и 
необходимость учета языкового и социокультурного контекстов 
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провоцирует коммуникативные сбои при прочтении иноязычного 
художественного текста, что может привести к прекращению соци-
ального взаимодействия между автором и читателем. Таким образом, 
в рамках изучения взаимопонимания в поликультурном мире интерес 
представляет поиск способа вербализации культурно-исторического, 
социального и языкового пространств при взаимодействии автора 
и читателя. Одним из способов нейтрализации коммуникативных 
сбоев, возникающих при прочтении иноязычного художественно-
го текста, является затекстовый комментарий или лингвистический 
гипертекст (определение, предложенное Н.А. Шехтманом, Н.Ф. Ко-
валевой, М.В. Минеевой), т.е. нелинейно организованный объем 
политематической информации толковательного плана, вынесенный 
за рамки основного содержания текста в виде блоков. Точность, реле-
вантность, полнота и содержательность информации, представленной 
в комментарии, будет определять адекватность и полноту понимания 
текста реципиентом. Можно предположить, что затекстовый коммен-
тарий выступает медиатором между автором и читателем, а информа-
ция, имплицитно и эксплицитно выраженная в исходном художествен-
ном тексте, проходит через призму восприятия комментатора. 

Материалы и методы исследования
Для изучения релевантности и достоверности информации, 

представленной в художественном тексте и затекстовом коммен-
тарии, мы применили метод лингвистического наблюдения и срав-
нительно-сопоставительный метод, что позволило нам определить 
группы единиц, которые могут представлять затруднения при оцен-
ке и обработке читателем. С помощью приемов обобщения, когни-
тивной интерпретации и классификации нам удалось выявить от-
личительные функции затекстового комментария как инструмента 
снятия неоднозначности информации. 

Результаты исследования
В рамках изучения функционирования затекстового коммен-

тария и взаимодействия автора, читателя и комментатора интерес 
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представляет теория эпистемической бдительности, развиваемая 
такими учеными как Т.А. Клепикова, И.Г. Тамразова, О.А. Барта-
шова, С.Е. Полякова, В.П. Шейнов, M.P. Cruz, J. Stephen и др. Так, 
по утверждению И.Г. Тамразовой, эпистемическая бдительность 
служит инструментом определения коммуникативных отношений 
между субъектами в межличностном общении [Тамразова 2019]. 
Шейнов В.П. рассматривает эпистемическую бдительность как 
важный когнитивный механизм, который позволяет определять 
достоверность поступающей информации [Шейнов 2019: 75]. По 
мнению Т.А. Клепиковой, субъективность познания и ограничен-
ные возможности познания действительности приводит к необходи-
мости «переоценки и реинтерпретации познаваемой информации» 
[Клепикова 2019: 9]. 

Т.А. Клепикова дифференцирует такие параметры эпистемиче-
ской бдительности как источник информации, канал информации, 
содержание сообщения, контекст, шаблоны ожидания и эпистеми-
ческие установки [Клепикова 2019: 8]. При рассмотрении комму-
никации, опосредованной англоязычным художественным текстом, 
источником информации выступает англоязычный художественный 
текст, а каналом информации является физическое восприятие. Что 
касается контекста художественного произведения, то он может со-
держать информацию, не совпадающую или противоречащую кон-
цептуальным установкам адресанта. Особое значение имеют шабло-
ны, свойственные лингвокультуре реципиента, и эпистемические 
установки, которые подразумевают культурно-специфичное вос-
приятие информации. Так, при упоминании британских политиков 
периода второй мировой войны, русскоязычный реципиент, вероят-
но, вспомнит имя Уинстона Черчилля, поскольку имя этого государ-
ственного деятеля является результатом культурно-специфичного 
восприятия информации. Обратившись к комментарию, мы находим 
указание комментатора относительно Клемента Эттли, британского 
премьер-министра 1945-1951: … arguably the most important Prime 
Minister of the twentieth century… the point is that you should not just 
think of Winston Churchill during this period [Хьюитт 2018: 38]. 
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Поскольку основной функцией механизма эпистемической бди-
тельности является когнитивно-языковая оценка поступающей 
информации и определение ее как достоверной / недостоверной, 
обратившись к затекстовому комментарию, читатель получает 
возможность снять неоднозначность и направить интерпретацию 
в нужное русло. В следующем отрывке представлено нелестное 
мнение одного из героев романа Магнуса Макинтайра “Whirligig” 
(«Круговерть») о представителях Шотландии: whingers, grumblers, 
terrible complainers. Более того, герой характеризует жизнь шот-
ландца как ужасную: being Scottish is pretty ghastly. Однако, ком-
ментатор оценивает подобные высказывания как sweeping, foolish 
generalizations, спешит внести ясность и просит читателя не при-
нимать на веру стереотипы, представленные в романе: … do not 
think as a reader that you have to believe everything Peregrine says 
[Хьюитт 2014: 28]. В следующей реплике министра Have you come 
far?, обращенной к девушке индейских кровей относительно ее 
происхождения, угадываются предрассудки о коренных предста-
вителях Шотландии. Однако комментатор оправдывает министра, 
и предупреждает читателя о том, что политик никогда не допустил 
бы подобных высказываний: This is not a racial prejudice. Jim Fry, the 
Minister would never express (or, probably, feel) dislike of foreigners-
with-different-skins [Хьюитт 2014: 49]. 

Однако, можно предположить, что когнитивные затраты, кото-
рые выражаются в усилении концентрации и фокусировании вни-
мания при обработке текста реципиентом, будут снижаться при об-
ращении к затекстовому комментарию. Поскольку эпистемическая 
бдительность снижается при обращении к затекстовому коммен-
тарию как к компетентному источнику, то комментатору следует 
избегать возможной когнитивной лености читателя, которая может 
проявиться в отказе производить собственные операции концепту-
ализации и категоризации для структурирования информации, по-
лучаемой из текста. Необходимо помнить о том, что затекстовый 
комментарий должен оставаться достаточным, но не избыточным, 
оставляя читателю свободу собственного прочтения. Зачастую 
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комментатор оставляет за читателем право интерпретировать текст 

(такие указания комментатора как you should guess this; if you read 
the epigram you may understand it better; you will have to decide for 
yourself the tone of the sentence; the Russian reader like the English 
reader needs to use her common sense; you have to read on to find out), 
либо подчеркивает, что понимание конкретной лексической еди-
ницы непринципиально для общего понимания текста (no reader is 
expected to grasp this strange statement immediately; it is foolish for the 
reader to get worried at this stage; you do not need to know this story). 

Обсуждение результатов
Мы считаем, что приведенный анализ практического материала 

подтверждает гипотезу о том, что в затекстовом комментарии содер-
жится когнитивно-языковая оценка информации, представленной 
автором исходного художественного текста. Таким образом, соста-
витель комментария, который выступает медиатором между авто-
ром и читателем иноязычного художественного текста, реализует 
механизм эпистемической бдительности, а затекстовый коммента-
рий представляет интерес для последующего комплексного анали-
за в качестве инструмента, способствующего реализации данного 
когнитивного механизма. 

Заключение
Итак, коммуникативные сбои, возникающие на различных уров-

нях текста, являются результатом частичного или неполного пони-
мания иноязычного текста читателем. Средством элиминирования 
подобных сбоев выступает затекстовый комментарий или лингви-
стический гипертекст, который направляет интерпретацию читате-
ля в нужное русло и согласовывает концептуальные системы автора 
и читателя. Поскольку информация, представленная в затекстовом 
комментарии, позволяет определить описание объективной дей-
ствительности как достоверное либо недостоверное, то затекстовый 
комментарий может рассматриваться как инструмент эпистемиче-
ской бдительности. 
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СОМЕРСЕТ МОэМ – МАСТЕР СОЗДАНИЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА

Бизикоева Л.С., Баликоева М.И. 

Цель исследования: в статье анализируются художествен-

ные средства создания образа. На примере творчества англий-

ского писателя У.С. Моэма рассматриваются особенности его 
индивидуального стиля и лексико-стилистические средства, ис-

пользуемые им для создания главных женских образов рассказа 
«The Kite».

Основные методы, использованные в исследовании: метод кон-

текстологического анализа и описательно-аналитический. 
Результаты. В результате проведенного исследования было 

выявлено, что отличительной чертой персонажей рассказа «The 
Kite» является сильное авторское начало. Создавая образы глав-

ных героинь Миссис Санбери и Мисс Биван, С. Моэм уделяет осо-

бое внимание портретной и речевой характеристикам. Образы 
Миссис Санбери и Мисс Биван созданы при помощи многообраз-

ных лексико-стилистических художественных средств, позво-

ляющих читателю получить яркое представление о характере 
главных героинь. 

Область применения результатов. Полученные в ходе исследо-

вания результаты могут быть использованы в преподавании сти-

листики английского языка, интерпретации текста и теории и 
практики перевода.

Ключевые слова: художественный образ; средства создания 
образа; персонаж; интродукция; портретная характеристика; 
речевая характеристика; авторское отношение 
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SOMERSET MAUGHAM –                                                        
MASTER OF cREATING cHARAcTERS

Bizikoeva L.S., Balikoeva M.I.

Purpose. The goal of the present article is to study various means of 
creating a literary character. Analyzing the creative work of a famous 
English writer William Somerset Maugham and basing on the story «The 
Kite» an attempt is made to scrutinize Maugham’s peculiar style and 
lexico-stylistic devices he employs to create the main female characters 
of the story «The Kite». 

The main methods used in the research are: the method of contextual 
analysis and the descriptive-analytical method.

Results. The results of the research revealed that the peculiar charac-

teristic of the protagonists of the story “The Kite” is the author’s strong 
presence. Portraying the characters of Missis Sunbury and Miss Bevan, 
Somerset Maugham pays special attention to precise description of their 
appearances and manner of speech. Employing various lexico-stylistic 
devices, S. Maugham creates extraordinarily vivid characters.

Practical implications. The received results can be used in teaching 
Stylistics of the English language, stylistic analysis of the text as well as 
theory and practice of translation.

Keywords: literary character, means creating a character, protag-

onist, introduction, portrait characteristic, speech characteristic, au-

thor’s attitude 

Однажды в разговоре с Умберто Эко американский издатель зая-
вил: «Вы слишком сложны для нашей аудитории, вас никто не пой-
мет и не купит».  На эту критику Эко приготовил весьма достойный 
ответ, сказав, что хороший писатель сам создает своего читателя. 
Именно это и произошло с Сомерсетом Моэмом. Целых двенад-
цать лет он был непризнанным писателем и все двенадцать лет он 
создавал своего читателя. К тому времени как к нему пришла сла-
ва, Моэму пришлось пережить немало огорчений и разочарований. 
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Однако, несмотря на то, что его работы никого не интересовали, он 
продолжал писать. 

Как-то продюсер одного из лондонских театров просматривая 
папки, которыми был завален его стол, обнаружил текст пьесы. Это 
была пьеса Сомерсета Моэма «Леди Фредерик». Пьесу поставили 
и сыграли премьеру. К изумлению продюсера, пьеса, которой «зат-
кнули дыру», была принята зрителями с огромным энтузиазмом и 
имела моментальный и оглушительный успех. Вскоре все театры 
уже хотели поставить у себя какую-нибудь пьесу Сомерсета Моэма, 
и он оказался готов к этому. В течение одного года постановки сра-
зу трех его пьес прошли в переполненных залах, и критики стали 
называть его гением [8, c. 175-176]. 

Вот как сам Сомерсет Моэм вспоминал свой путь к славе: «Я не 
родился писателем, я им стал. Но было бы тщеславием воображать, 
будто результат, которого мне удалось достигнуть, объясняется тем, 
что я выполнял заранее обдуманный план. Побуждения, руководив-
шие мною в жизни, были очень простые, и, только оглядываясь на 
прошлое, я вижу, что бессознательно стремился к определенной 
цели. Этой целью было развить свою личность, чтобы восполнить 
недостаток врожденных способностей»[6, c. 78].

Но вряд ли сможет писатель, лишенный «врожденных способ-
ностей» создать произведение, которое останется бестселлером и 
после его смерти. У.С. Моэм относится к тем авторам, которые уме-
ют рассказать историю, для которой в английском языке есть очень 
точный термин – «а long-short story». Он может быть интересен раз-
ным читательским кругам, как интеллектуальному читателю, так и 
обыкновенному, «с улицы». Этот феномен можно объяснить только 
тем, что, будучи хорошим знатоком человеческой души, С. Моэм 
мастерски создает своих героев. Его персонажи всегда «живые» 
люди с их положительными и отрицательными чертами. Они могут 
вызывать симпатию или антипатию, но никогда не оставят читателя 
равнодушным. Известный русский писатель и прозаик Ю.М. Наги-
бин писал: «В сознании современников Моэм – художник, спокойно 
знающий множество человеческих, иногда некрасивых, тайн и, увы, 
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зачастую бесстрастно фиксирующий добро и зло окружающего 
мира, тем лучше, что этот кажущийся иногда непроницаемым пан-
цирь падает и обнажает истинное человеческое участие в ближнем 
и способность высоко ценить прекрасное и доброе» [7].

Возвращаясь к объекту нашего исследования, заметим, что 
С. Моэм, как никакой другой писатель, умеет создать незабывае-
мого героя. По мнению Л.Я. Гинзбурга: «Литературный герой был 
всегда центром литературного произведения, мерой его конструк-
ции» [2, c. 137]. Это означает, что в основе общей композиции, 
сюжетодвижения и сюжетной динамики любого литературного 
произведения лежит образ персонажа. Образ персонажа – это со-
вокупность неких качеств, которые выражаются через портрет, по-
ступки и речь главного героя [4, c. 13-14]. Манеры, привычки, пси-
хосоматика, все это, по мнению А.Н. Глухих является основными 
компонентами создания образа [3, c. 13-14].Для того чтобы создать 
понятного читателю героя, писателю совсем необязательно исполь-
зовать все лексико-стилистические средства; порой достаточно со-
всем небольшого набора характеристик. Именно так создает своих 
героев Сомерсет Моэм. 

Для анализа мы выбрали рассказ «The Kite». У читателя, хо-
рошо знакомого с творчеством С. Моэма, этот рассказ, наверное, 
вызывает неоднозначные чувства. Написанный и опубликованный 
в 1947 г. этот рассказ вошел в сборник под названием «Creature of 
Circumstances». Здесь на ум приходит фраза известного британско-
го государственного деятеля, писателя, одного из представителей 
«социального романа» Бенджамина Дизраэли. Он утверждал:«Не 
обстоятельства творят человека, а человек творит обстоятельства». 
Кем, если не жертвами обстоятельств, становятся герои рассказа 
«The Kite». 

В рассказе «The Kite» С. Моэм выступает в роли опосредован-
ного повествователя, благо его богатый новеллистический опыт 
позволяет ему весьма разнообразно использовать возможности 
этого жанра. Избранная С. Моэмом форма повествования предо-
пределила и последовательный принцип изображения персона-
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жей. В рассказе четыре главных героя: Беатрис Санбери, Сэмюэль 
Санбери, их сын Герберт и его жена Бетти. Рамки статьи не дают 
нам возможности разобрать все образы, поэтому мы остановимся 
на двух женских образах, которые мы находим весьма интерес-
ными.

Для анализа образа персонажа мы выделили пять основных 
структурно-содержательных компонентов: интродукция персона-
жа, портретная и речевая характеристики, описание поступков и 
авторское отношение [1, с. 20-26].

Под интродукцией персонажа понимается введение персонажа 
в произведение, создание автором его такого образа, посредством 
которого у читателя формируются первые представления о нем. В 
рассказе «The Kite», как и во многих других рассказах С. Моэма, 
интродукция персонажа тесно переплетается с его портретной и 
речевой характеристикой. Именно портретная характеристика пер-
сонажа является одним из наиболее важных средств создания худо-
жественного образа. Известный американский физиогномист Мэк 
Фулфер, автор книги «Искусство чтения по лицу», писал: «Лицо 
человека, подобно зеркалу, ясно и точно отражает его жизненный 
путь»[10, с. 4].

По мнению О.А. Мальцевой «основным строительным матери-
алом для создания словесного художественного портрета служит 
лексика, описывающая внешний облик человека» [5, с. 46]. Эту 
лексику можно условно поделить на три группы: 

1) лексика, описывающая возраст, черты лица, части тела, же-
сты, мимику. 

2) лексика, описывающая одежду и ее атрибуты. 
3) лексика, связанная с цветообозначениями.
Вот какой портрет Миссис Беатрис Санбери рисует С. Моэм.
She was a little woman, but strong, active, and wiry, with a sallow 

skin, sharp, regular features, and small beady eyes. Her hair, suspiciously 
black for her age, was always very neat, and she wore it in style of Queen 
Victoria’s daughters, which she had adopted as soon as she was old 
enough to put it up and had never thought fit to change [11]. 
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Не менее подробно он описывает и ее манеру одеваться.
She never wore anything but black dresses of good material…[11]
Миссис Санбери всегда носила только черные платья из хоро-

шей ткани. 
Есть мнение, что люди, отдающие предпочтение черному цвету 

в одежде демонстрируют элегантность. Вряд ли это можно сказать 
о Беатрис Санбери. Ее платья не были данью моде, а были сшиты 
исключительно «по принципу полезности и пристойности». Доми-
нирование черного цвета в ее гардеробе может говорить о замкну-
тости и неуверенности в себе.

Другой отличительной чертой Миссис Беатрис Санбери было то, 
что она не только не пользовалась губной помадой и румянами, но 
даже ни разу в жизни не припудрила нос. 

She had never  in  her  l i fe  so much as  passed a powder-
puff over her nose [11].

Главными средствами при создании образа Миссис Санбери 
можно считать противопоставление, через которое и показывает-
ся авторское отношение к персонажу, а также эпитеты, которые 
встречаются при ее описании. Прекрасный пример такого проти-
вопоставления является эпитет refined, который никак не подходит 
образу Миссис Санбери.

Не менее важным штрихом к портрету является талантливо соз-
данная речевая характеристика персонажа. «Заговори, чтобы я уви-
дел тебя» говорил Сократ. Речь героя в полной мере раскрывает его 
внутренний мир. Представляя читателю Миссис Беатрис Санбери, 
С. Моэм рисует образ женщины очень сильной и властной во всех 
отношениях. Когда она обручилась с мистером Санбери, и тот по-
пытался называть ее Би, она тут же положила этому конец. 

‘Beatrice I was christened,’ she said, ‘and Beatrice I always have 
been and always shall be, to you and to my nearest and dearest.’ [11]

‘Evil communications corrupt good manners,’ she said. ‘I always 
have kept myself to myself and I always shall keep myself to myself.’[11]

Представленные примеры прекрасно демонстрируют сущность 
Миссис Санбери – сноба и гордячки.
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Но наиболее ярко ее натура представлена в диалоге с невестой 
ее сына Мисс Бетти Биван. Бетти очень походила на молодую мис-
сис Санбери: такие же резкие черты лица и такие же малюсенькие 
бисерные глазки. 

Strangely enough, or perhaps not strangely at all, Betty Bevan looked 
very much as Mrs. Sunbury must have looked at her age. She had the 
same sharp features and the same rather small beady eyes, but her lips 
were scarlet with paint, her cheeks lightly rouged, and her short black 
hair permanently waved. 

Единственное, что отличало внешне мисс Биван от Миссис 
Санбери, были ее ярко накрашенные губы, нарумяненные щеки и 
короткие черные завитые волосы. Очевидно, что именно внешнее 
сходство Бетти с его матерью и привлекло Герберта.

На домашнем ужине, куда Герберт пригласил Бетти, Миссис 
Санбери делала все, чтобы Бетти Биван почувствовала себя не в 
своей тарелке. Она с первого же взгляда невзлюбила ее, на что ука-
зывает тщательное описание внешнего вида Бетти. 

Mrs. Sunbury took in all this at a glance, and she reckoned to a penny 
how much her smart rayon dress had cost, her extravagantly high-heeled 
shoes, and the saucy hat on her head. Her frock was very short and she 
showed a good deal of flesh-coloured stocking [11].

Однако, Бетти, будучи неглупой девушкой, сразу поняла это. 
Она решила дать Миссис Санбери отпор. Обращаясь к Герберту, 
она называет его Герб, что вызывает возмущение Миссис Санбери. 

‘We prefer to call him Herbert, Miss Bevan,’ she said [11].
Бетти заявила, что знает это. Более того, по ее мнению называть 

кого-то Герберт просто уморительно. 
‘When he told me his name was Herbert I nearly burst out laughing. 

Fancy calling anyone Herbert. A scream, I call it.’[11]
Решив поддержать Бетти, Герберт заявил, что в офисе его зовут 

Берти, на что Миссис Санбери ответила, что так к нему могут об-
ращаться лишь заурядные людишки. И вновь читатель может на-
блюдать высокомерие Миссис Санбери. 

Еще один пример прекрасной речевой характеристики Миссис 
Санбери можно увидеть в ситуации, когда Мистер Санбери назы-
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вает Бетти Биван pretty little thing.В ответ на это она называет ее 
«подошвой» и «грязью». 

‘Pretty my foot. All that paint and powder. You take my word for 
it, she’d look very different with her face washed and without a perm. 
Common, that’s what she is, common as dirt.’ [11]

Но случайно ли С. Моэм создает практически два одинаковых жен-
ских образа? Ответ очевиден – нет. Вспомним, как начинается рассказ:

I know this is an odd story….Of course the first thing that occurs to 
me is that there is something Freudian about it [11].

Почему Моэм отсылает читателя к Фрейду? Да потому, что 
центральная тема рассказа, это известный «Эдипов комплекс», 
тщательно изученный и описанный Зигмундом Фрейдом. Патоло-
гическая зависимость сына от матери, и такая же патологическая 
ревность матери сына к другим женщинам. Две женщины не мо-
гут поделить одного мужчину. Созданные Моэмом образы Миссис 
Санбери и Бетти Биван настолько живые, что складывается впечат-
ление, что вы с ними лично знакомы.

Подводя итог, отметим, что отличительной чертой героинь рас-
сказа «The Kite» является сильное авторское начало. Сомерсет 
Моэм всегда считался мастером создавать художественный образ. 
Выбранная Моэмом стратегия писать о вечных «страстях челове-
ческих» является, на наш взгляд, идеальной для создания художе-
ственного персонажа. Подмечая самые различные аспекты чело-
веческой природы, не замеченные другими, будь то добродетель 
или пороки, он создает ярких, незабываемых героев, и помогает 
читателю верно интерпретировать любой, придуманный им образ.
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УДК 81’373

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ                     
КНИЖНыХ И КОЛЛОКВИАЛьНыХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ 

В АНГЛО- И НЕМЕЦКОЯЗыЧНОМ ПУБЛИЧНОМ 
ДИСКУРСЕ В СОПОСТАВИТЕЛьНОМ АСПЕКТЕ                     

НА МАТЕРИАЛЕ ВИДЕОХОСТИНГА YOUTUBE

Гурьянов И.О., Тулусина Е.А. 

В статье предпринята попытка исследовать публичный дискурс, 
главной особенностью которого является широкий охват аудито-

рии. Учитывая эту особенность публичного дискурса, был отобран 
материал исследования с крупнейшей платформы видеохостинга 
Youtube на английском и немецком языках. В предмет исследования 
вошли фразеологические единицы – сложные лексические компонен-

ты любого языка, которые имеют семантические, синтаксические 
и прагматические функции. Был проведен количественный анализ 
отобранных фразеологизмов, принадлежащих к разным стилисти-

ческим пластам (книжному и разговорному), а также способы их 
использования в англо- и немецкоязычном публичном дискурсе. Коли-

чественный анализ позволил исследователям описать распределение 
фразеологизмов по тематическим направлениям.

Ключевые слова: публичный дискурс; количественный анализ; 
формальные идиомы; неформальные идиомы; фразеологический об-

раз; английский язык; немецкий язык 

SPEcIFIcS OF PHRASEOLOGIcAL UNITS FUNcTIONING 
IN ENGLISH AND GERMAN PUBLIc DIScOURSE ON THE 

MATERIAL OF YOUTUBE PLATFORM

Guryanov I.O., Tulusina E.A.

This article is dedicated to the study of public discourse as one of the 
broadest types of discourse; its main feature of it is the coverage of the 
audience. Considering this feature of the public discourse we collected the 
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material of study from the Youtube as it is the biggest platform for spread-

ing information, so it is easy to trace the processes that public discourse 
undergo. Phraseological units are sophisticated lexical components with 
semantic, syntactic, and pragmatic functions. This article is an attempt 
to make a quantitative analysis of phraseological units that belong to dif-
ferent stylistic layers (formal and informal) and the way they are used in 
English and German public discourse. Quantitative analysis allowed re-

searchers to describe a distribution of phraseological units in topical areas.
Keywords: public discourse; quantitative analysis; formal idioms; 

informal idioms; phraseological image; English; German 

Введение
Термин дискурс используется в различных областях, таких как 

политические исследования, психология, социология, медиа-иссле-
дования и др. В качестве рабочего определения нами были выбраны 
следующие формулировки: «Текст – это неделимая часть дискурса, 
действующая как плоскость выражения» [1]. Хотя дискурс вклю-
чает в себя коммуникативную ситуацию и намерения участников 
ситуации, которые могут быть объединены под общим термином 
«внебрачные факторы».

В.В. Красных предлагает узкий и широкий подход к дискурсу. 
Узкий подход ограничивает дискурс речевой коммуникативной де-
ятельностью без какой-либо идеи. Широкий подход: «Дискурс – это 
отражение коммуникативной деятельности и потенциала лингви-
стической личности, как система коммуникации» [1].

Наше исследование представляет собой попытку исследовать 
способ функционирования фразеологизмов в современном публич-
ном дискурсе с лингвистической точки зрения. Поскольку фразе-
ологизмы являются одними из самых сложных лексических еди-
ниц, имеющих многослойные парадигматические отношения, их 
функционирование в дискурсе представляет интерес с точки зрения 
лингвистики и прагматики. 

Границы фразеологизмов до сих пор не имеют четко очерчен-
ных границ, так как одни исследователи включают поговорки и 
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штампованные фразы в пласт фразеологии, в то время как другие 
исследователи не включают трансформированные фразеологизмы 
в состав фразеологии. Таким образом, изучение фразеологизмов, 
функционирующих в современном публичном дискурсе, способ-
ствует изучению лексико-прагматического уточнения фразеологи-
ческих моделей [7].

Материалы и методы исследования
Метод статистического анализа был использован для установле-

ния количества употреблений фразеологизмов на Youtube. Это одна 
из самых распространенных и разноплановых платформ, которая 
может отражать текущее состояние публичного дискурса. Нами 
был использован инструмент Youglish – приложение, основанное 
на индексации субтитров к видеороликам, что позволяет искать 
языковые единицы в видеороликах, опубликованных на Youtube.

Метод стилистического анализа дискурса позволил выделить 
основные области реальности, отраженные в публичном дискурсе 
Youtube, а также составить категории использования фразеологиз-
мов не только в контексте, но и в дискурсе. Нами были выделены 
следующие тематические направления видеороликов: образова-
тельные, исторические, научные, политические, географические, 
художественные, развлекательные, новости, мотивационные, пу-
бличные выступления, научно-популярные, спортивные, докумен-
тальные видео, а также интервью.

С помощью метода стилистической дифференциации фразео-
логизмов была сформулирована гипотеза исследования: фразеоло-
гизмы разговорного стиля будут чаще использоваться в развлека-
тельных видеороликах или в диалогической речи, в то время как 
книжные фразеологизмы – в публичных выступлениях или речи 
политиков.

Этимологический анализ, основанный на прослеживании упо-
требления идиом в диахронической перспективе, позволяет опре-
делить исходный стилистический регистр употребления фразеоло-
гизмов.
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Результаты исследования
Нами были отобраны 40 фразеологизмов (по 10 книжных еди-

ниц и 10 коллоквиальных единиц в английском и немецком языках), 
которые, согласно фразеологическим словарям Fairlex и Duden, 
относятся к 2 основным стилистическим слоям. Общее количе-
ство употребленных книжных фразеологизмов в английском язы-
ке составило 5386, в то время как коллоквиальные фразеологизмы 
использовались 4438 раз. В немецкоязычном публичном дискурсе 
количество книжных фразеологизмов составило 4534, коллокви-
альные фразеологизмы при этом были использованы 6430 раз, что 
свидетельствует о стремлении к созданию яркого, запоминающего-
ся образа в масс-медийном дискурсе и воздействию на реципиента. 

Статистический анализ книжных фразеологизмов демонстри-
рует преобладающее их использование в английском и немецком 
языках в областях публичной речи и политики. Данная тенденция 
свидетельствует о том, что книжные фразеологизмы в публичном 
дискурсе имеют тенденцию использоваться в речи официальных 
лиц или ораторов. Так, фразеологизмы «Domino effect», «See eye to 
eye» и «On the fast track» являются наиболее часто используемыми 
в англоязычном публичном дискурсе, немецкоязычном – «im Stich 
lassen», «unter vier Augen», «ein Dorn im Auge». 

Фразеологические единицы книжного стиля почти не использо-
вались как в англо-, так и в немецкоязычном публичном дискурсе 
в сферах географии, спорта, искусства и новостей, поскольку эти 
кластеры требуют краткого и сжатого способа подачи информации. 
Таким образом, они склонны использовать шаблонные структуры 
и нейтральный стиль там, где использование таких единиц было 
бы неуместным.

Статистический анализ разговорных фразеологизмов демон-
стрирует преобладание использования в кластерах «интервью» и 
«развлечение». Наиболее часто используемыми единицами нефор-
мального слоя были «blow one’s mind, bite one’s tongue, down in the 
dumps, slap in the face, over the moon» в английском языке и «einen 
Vogel haben, alles in Butter, die Nase voll haben» – в немецком.
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Реже всего в англоязычном публичном дискурсе использовалось 
выражение «dream come true». Данный факт можно объяснить про-
цессом трансформации, который претерпевает эта единица. Перво-
начально фразеологизм использовался в разговорной речи. Соглас-
но словарю Коллинза, выражение имеет тенденцию использоваться 
в основном в газетном функциональном стиле, теряет разговорную 
окраску и становится клишированным. В немецкоязычном публич-
ном дискурсе наименее частотными оказались фразеологические 
единицы «aus allen Wolken fallen, sich keine grauen Haare wachsen 
lassen, in den sauren Apfel beißen» вследствие громоздкости кон-
струкций и наличию более емкого эквивалента в языке. 

Обсуждение
Анализ использования книжных и коллоквиальных фразеологиз-

мов в английском и немецком языке показывает, что в публичном 
дискурсе Youtube преобладает схожее стилистическое распределе-
ние. Разговорные единицы используются в основном в спонтанной 
речи, такой как интервью, где использование книжных фразеоло-
гизмов не подходит стилистически.

Тем не менее, 9 из 10 выбранных идиом коллоквиального стиля 
были встречены в научном кластере, 6 из 10 использовались в по-
литике и все 10 разговорных единиц были найдены в видеороликах 
TED на английском языке и его переводной версии на немецком. 
Хотя количество употребления разговорных идиом в кластерах 
было на 10% меньше, чем формальных. Это демонстрирует дина-
мические процессы, которым подвергаются эти единицы при ис-
пользовании в публичном дискурсе.

Этот процесс приводит к потере четкого стилистического реги-
стра этих идиом и делает их стилистически нейтральными или даже 
книжными. Стилистический регистр не ограничивает использова-
ние таких идиом в разных кластерах. 

К особенностям публичного дискурса, особенно на платформе 
Youtube, следует отметить тенденцию к использованию спикерами 
метафор, образ которых легко представить и запомнить. Таким об-
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разом, гибкость границ между тематическими кластерами публич-
ного дискурса позволяет идиомам изменять область использования.

Книжные фразеологизмы использовались в основном публич-
ными ораторами, что объясняется высоким спросом на четкие и 
хорошо известные метафоры, легко узнаваемые ораторами.

Заключение (выводы)
Публичный дискурс – это обширный феномен языка, обладаю-

щий уникальными особенностями, такими как способность обра-
щаться к большому количеству людей, он сочетает в себе монологи 
и диалоги и может быть разделен на различные тематические груп-
пы, которые могут пересекаться с различными типами дискурса. 

Такие платформы, как Youtube, предоставляют нам большое ко-
личество контента, нацеленного на большую аудиторию, поэтому 
они представляют собой форму и функции, наиболее подходящие 
для максимально широкого распространения информации.

Разграничение дискурса на разные уровни является в определен-
ной степени абстракцией, поскольку границы между этими уровня-
ми довольно неоднозначны [7]. Фразеологические единицы, функ-
ционирующие в публичном дискурсе, претерпевают определенные 
стилистические трансформации. Исходное значение словаря сильно 
меняется в контексте разных сфер. На основании обработанного ма-
териала мы можем утверждать, что первоначальная стилистическая 
атрибуция книжных и разговорных фразеологизмов изменяется 
контекстным использованием в публичном дискурсе.
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МОДЕЛИРУЕМОСТь                                                                         
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ НА ОСНОВЕ 

ПУБЛИЧНОГО ДИСКУРСА В РУССКОМ                                        
И АНГЛИйСКОМ ЯЗыКАХ

Башкирова К.А. 

В статье рассмотрены основные модели вариантности упо-

требления фразеологических единиц русского и английского язы-

ка на материале публичного дискурса, в частности, видеохостин-

га YouTube. Представленный в статье анализ экспериментальных 
данных позволил выявить наиболее характерные модели постро-

ения фразеологических единиц неродного языка и сделать выводы 
о специфике наложения структурных особенностей фразеологии 
русского языка на обработку ФЕ английского языка. 

Ключевые слова: моделируемость фразеологических единиц; 
лексические модели; квантитативные модели; межмодельная ва-

риантность

MODELLING OF PHRASEOLOGIcAL UNITS                               
IN RUSSIAN AND ENGLISH PUBLIc DIScOURSE

Bashkirova K.A.

This article discusses the main models of the variation of the use of 
phraseological units in Russian and English languages on the material 
of public discourse, in particular, the YouTube video hosting. The anal-
ysis of experimental data presented in the article allowed to identify the 
most specific models of constructing phraseological units by non-native 
speakers and draw conclusions about the specifics of superimposing 
structural features of the phraseology of the Russian language on the 
processing of the PU of the English language.
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Введение
Вопросы моделируемости фразеологических единиц являлись 

объектами исследования не одного поколения ученых. Согласно 
А.В. Кунину, моделируемость не причислялась к основным ха-
рактеристикам ФЕ. К этой позиции склонялись И.И. Черныше-
ва, Н.Н. Амосова, В.Н. Телия и др. Одними из первых ученых, 
доказавших моделируемость ФЕ в процессе коммуникации, что 
нашло свое отражение в дискурсе разных направленностей, 
были Н.М. Шанский, В.Л. Архангельский и др. На данный мо-
мент моделируемости ФЕ посвящено значительное количество 
как отечественных, так и зарубежных исследований, например, 
Д.Н. Давлетбаева, Н.Ф. Алифиренко, A.P. Cowie, G. Knappe и др 
[1-5; 7-9]. На наш взгляд, наиболее обширным и актуальным ма-
териалом для исследования ФЕ и их моделей является публич-
ный и Интернет дискурс. На сегодняшний день не существует 
четких границ между Интернет и публичным дискурсом, ско-
рее их можно представить в виде пересекающихся множеств, 
так как публичный дискурс направлен на максимальный охват 
аудитории, в то время как Интернет представляет собой макси-
мально разностороннюю площадку для транслирования, подачи, 
обмена и потребления информации разного характера. В нашем 
исследовании мы использовали следующее определение дискур-
са, вслед за В.И. Карасиком, в котором он рассматривается как 
«текст, погруженный в ситуацию общения» [6]. Моделируемость 
ФЕ обогащает лексический состав языка благодаря уникальной 
способности моделированных и трансформированных единиц 
стирать грани клишированных и стертых метафор, лежащих в 
основе общеупотребительных ФЕ. В данном исследовании была 
предпринята попытка проанализировать особенности постро-
ения фразеологической модели на материале неродного (ино-
странного) языка.
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Материалы и методы
Единицы для исследования были отобраны методом сплошной вы-

борки на материале в публичном дискурсе, представленном на видео-
хостинге Youtube. Далее на основе полученного материала с помощью 
частотного анализа употребления были отобраны 15 фразеологических 
единиц для проведения эксперимента. С помощью инструмента Google 
Forms был сформирован опросник, из 113 студентов было отобрано 88 
студентов, отвечающих требованиям по знанию языка не ниже уровня 
Upper-Intermediate, что соответствует требованиям CEFR (Общеевро-
пейские компетенции владения иностранным языком) по знанию фра-
зеологического фонда языка, так как именно на этом уровне начинается 
ознакомление с идиоматическим и фразеологическим фондом языка.

Результаты и обсуждение
Экспериментальное исследование моделируемости английских 

ФЕ русскоязычными студентами показало, что наиболее частым ти-
пом моделируемости для них является лексическая вариантность – 
36%. К вариантностям грамматического и квантитативного типа 
студенты прибегали в приблизительно равной степени – 19% и 22% 
соответственно. Студенты также часто моделировали единицы по 
межмодельному типу – 13%.

Рассмотрим примеры моделей, совершенных студентами.
Лексическая вариантность. 
В 8 случаях моделируемости ФЕ To be born with a silver spoon 

in one’s mouth испытуемые произвели лексическую замену компо-
нента silver на компонент golden was born with golden spoon in her 
mouth. Данная замена рассматривается нами как наиболее орга-
ничная для носителей русского языка, так как образность единицы 
практически не нарушается. 

В модели единицы When in Rome, do as Romans do, были приве-
дены следующие примеры лексических замен компонентов Rome 
и romans на другие топонимы:

When in Russia do as Russians do (9 примеров); when in Paris, do 
as Parisians do; when in Britain, do as British do; when in Georgia, do 
as Georgians do; when in America, do as Americans do (4 примера). 
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Следующей по частности, согласно экспериментальным дан-
ным, стала грамматическая модель вариантности ФЕ. Здесь нами 
были отмечены следующие примеры: 

Варьирование артиклей в единице To see the light: артикль «the» 
был заменен на артикль «a», что встретилось в 7 примерах to see 

a light. Распространенной моделью явилось изменение числа суб-
стантивного компонента, как в примере единицы Off the books, где 
была произведена замена множественного числа «books» на един-
ственное «book»: Off the book (5 примеров). Изменение предлога 
встретилось в примерах единицы Fallen off the radar: предлог «off» 
был заменен на предлог «under», under the radar (3 примера).

Квантитативная модель вариантности была успешно примене-
на в 19% случаев. Среди них мы выделяем следующие примеры:

Расширение лексического состава единицы Be (like) a millstone 
around one’s neck, в частности, были добавлены компоненты «big», 
«geopolitical», «China»: a big geopolitical millstone around China’s 
neck.Также расширение лексического состава встретилось в приме-
ре модели единицы The elephant in the room: The elephant in the living 

room в трех примерах. Сужение лексического состава, в частности, 
отсутствие адъективного компонента было встречено в примере мо-
дели To be born with a silver spoon in one’s mouth: He was born with a 
spoon in his mouth, где отсутствует компонент «silver».

Смешанный тип вариантности встретился всего в 6% работ. I 
hope he chokes on his silver spoon. В данном примере модели еди-
ницы To be born with a silver spoon in one’s mouth, применены кван-
титативный тип моделирования (сужение лексического состава – 
отсутствие компонентов «be born», «with», а также расширение 
лексического состава – добавление компонента «chokes on»), а 
также грамматический (замена артикля «a» на местоимение «his»).

However dark the cloud is, there’s always a silver lining. В этой мо-
дели единицы Every cloud has a silver lining произведены несколько 
типов трасформаций: грамматическая вариантность – изменение 
порядка слов в предложении; и лексическое расширение фразео-
логической единицы, добавление дополнительных компонентов 
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«however», «dark» и «there’s always». Межмодельная вариантность 
встретилась в 13% предложенных моделей. 

Достаточно употребительным оказалось создание фразеологиче-
ского антонима, как в примере модели единицы To see the light, где 
антоним был образован путем добавления антонимообразующего 
компонента – отрицательной частицы «not»: you do not see the light 
(4 примера). Также было отмечено изменение синтаксической струк-
туры фразеологической единицы, как в примере модели единицы 
(Be) at the crossroads: The roads has crossed, so he has to make a choice.

Заключение
Лексическая вариантность при моделировании англоязычных 

ФЕ носителями русского языка, оказалась преобладающей по про-
центному показателю, благодаря структурным особенностям фра-
зеологии русского языка, которые накладываются на обработку 
фразеологии английского языка. Данные особенности оказывают 
доминирующее влияние при построении моделей фразеологизмов, 
относящихся к другим языкам. Частотными моделями вариантно-
сти ФЕ английского языка, являются грамматическая и квантита-
тивная. В нашем исследовании данные модели заняли соответ-
ственно 2 и 3 позиции по частности и правильности употребления. 
Данный феномен можно объяснить превалирующей ролью грам-
матического строя присущего русскому языку при осуществлении 
моделирования. Что, в свою очередь, приводило к разрушению 
грамматической целостности единицы английского языка. В то вре-
мя как при замене лексических компонентов такого разрушения не 
происходило. Смешанный тип моделируемости вызвал трудности 
у подавляющего количества респондентов, так как сочетает в себе 
несколько типов вариантности, и применение моделей данного типа 
требует более высокого уровня владения языком. 
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ЯЗыКОВыЕ ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ПАРАДОКСАЛьНыХ АФОРИЗМОВ ОСКАРА УАйЛьДА

Садриева Г.А. 

Статья посвящена изучению языковой природы парадоксов Оскара 
Уайльда. Исследуются языковые механизмы реализации парадоксаль-

ных высказываний писателя, выявляется роль парадоксов в понимании 
текста путем рассмотрения процессов формирования парадоксов. 
Рассматриваются особенности функционирования парадоксальных 
афоризмов в произведениях автора.

Ключевые слова: стиль; стилистический прием; парадокс; афоризм 

LINGUISTIc FEATURES OF MODELING                                 
OScAR wILDE’S PARADOXIcAL APHORISMS 

Sadrieva G.A.

The article deals with the study of the linguistic peculiarities of Oscar 
Wilde’s paradoxes. It posits linguistic mechanisms of realization of the 
writer’s paradoxical statements. The author reveals their role in under-
standing the text by considering the processes of formation of paradoxes. 
The article considers paradox functions in literary works of the author.

Keywords: style; stylistic device; paradox; aphorism 

Введение
Литературная деятельность Оскара Уайльда была многогран-

на. Истинный мастер слова, тонкий эстет, автор многочисленных 
сказок, пьес и единственного в своем творчестве романа «Портрет 
Дориана Грея», был известен не только внешним изяществом сво-
их произведений, но и глубоким, содержательным, затрагивающим 
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многие жизненные вопросы, творчеством. Литературное творче-
ство Оскара Уайльда всегда привлекает внимание читателей много-
образностью и экспрессивностью составляющих языковых единиц, 
одной из которых является парадокс.

Языковое явление, парадокс, вызывает большой интерес, как 
лингвистов, так и литературоведов [3]. С одной стороны, исследо-
ватели изучают роль парадоксов в художественном воплощении 
мира, с другой стороны, ученых всегда интересовал вопрос внеш-
ней экспликации парадоксальных изречений [4].

Материалы и методы исследования
Материалом исследования выступает литературное творчество 

Оскара Уайльда. Методами исследования в работе являются описа-
тельный метод, метод частичной выборки, методы компонентного, 
контекстуального и стилистического анализа.

Результаты исследования
Анализируя особенности языковой реализации парадоксальных 

афоризмов Оскара Уайльда, важно подчеркнуть, что парадокс высту-
пает как грамматически верный языковой оборот, по крайней мере, 
с одним противоречивым компонентом характеризации. Продук-
тивность парадоксального утверждения заключается в присутствии 
здравого смысла и логики, что способствует усилению экспрессив-
ности текста. Адекватная трансляция парадоксальной идеи осущест-
вляется путем выбора автором тех или иных языковых средств.

Обсуждение
Противопоставление является основополагающим любого пара-

доксального изречения. Одним из языковых репрезентантов его вопло-
щения является антонимия. Проанализируем использование антони-
мов в следующем примере:“Those who are faithful know only the trivial 
side of love; it is faithless who know love’s tragedies”. Автор использует 
однокорневые антонимы faithfull – faithless, противоположность кото-
рых детерминирована суффиксами full и less. В качестве антонимов мо-
гут выступать предлоги, способствующие образованию антонимичных 
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оборотов. Так, предлоги in и out являются языковыми репрезентантами 
противопоставления, иллюстрирующего алогичное отношение.

Базовым маркером парадоксального изречения является приме-
нение отрицательного компонента, в качестве которого выступает 
отрицательная частица not, что способствует не только трансляции 
идеи, но и усилению эффекта.

При изучении языковых особенностей создания парадоксальных 
афоризмов обращает на себя внимание использование фразеологи-
ческих единиц, отличающиеся устойчивостью компонентов, единым 
семантическим целым. При создании парадоксов Оскар Уайльд имел 
обыкновение заменять, замещать, переставлять или вклинивать опреде-
ленные компоненты фразеологизмов. “... It is simply washing one’s clean 
linen in public”. В рассматриваемом примере автор заменяет прилага-
тельное dirty антонимом clean, генерируя, таким образом, совершенно 
новый смысл фразеологической единицы. Обсуждение как плохих, так 
и хороших особенностей семейной жизни является непристойным. В 
созданном Уайльдом парадоксе “Time is waste of money” мы наблюдаем 
интеграцию слова waste в традиционную пословицу “Time is money”.

Проведя стилистический анализ рассматриваемых языковых явле-
ний, мы обнаружили, что парадоксальные афоризмы Оскара Уайльда 
часто эксплицируются различными стилистическими средствами. 
Обращает на себя внимание умелое использование автором антите-
зы. Например:“I really don’t sеe anything romantic in proposing. It is 
very romantic to be in love. But there is nothing romantic about a definite 
proposal…”. Антитеза anything rоmantic – nothing romantic способ-
ствует раскрытию самой природы викторианского общества.

Вследствие того, что основополагающим в формировании па-
радокса является противопоставление и в большей степени для его 
реализации используются антонимы, этот прием очень часто конвер-
гируется с другими стилистическими приемами. Рассмотрим приме-
ры интеграции парадокса и антитезы, которая в свою очередь часто 
строится на параллелизме. Параллельные конструкции имеют дело 
с логическими, ритмическими, эмоциональными и экспрессивными 
аспектами высказывания. Они создают ритмичную форму предложе-
ния, делают его более эмоциональным, более экспрессивным. Приме-
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ром синхронного использования параллелизма и антонимии является 
парадоксальный афоризм “When one is in love one always begins by 
deceiving oneself, and one always ends by deceiving others…”. Весьма 
нередко отмечаются случаи использования обратных параллельных 
конструкций или хиазма, основанного на повторении синтаксического 
шаблона, но имеющего перекрестный порядок слов и фраз. Например, 
“Only the free are bond, and only the bond are free.” В данном примере 
контекстуальная равнозначность способствует лишению объектив-
ного расхождения значений слов free – bond. Эффект перекрестного 
порядка слов в этом примере создает ироничный характер. Подобно 
параллельному построению, хиазм способствует ритмическому каче-
ству высказывания. Как правило, хиазм – это синтаксический стили-
стический прием, а не лексический, но в данном примере специфич-
ное расположение слов придает высказыванию эпиграмматический 
характер, что позволяет рассматривать его как лексический хиазм. 

Заключение (выводы)
Исследование языковых механизмов построения парадоксов спо-

собствует расширению, углублению и систематизации существующих 
понятий о парадоксе как явлении языка, дает основание рассматривать 
целостную концепцию парадокса как специфичную языковую струк-
туру, обладающую смыслопораждающими возможностями.
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ТРУДОСПОСОБНОСТь И УМЕНИЕ ЗАРАБАТыВАТь: 
ОПыТ СРАВНИТЕЛьНОГО АНАЛИЗА ПОНЯТИй

Воронкова А.А., Мальцева С.М., Строганов Д.А. 

В современном обществе даже люди, которые являются нетрудо-

способными от природы, способны зарабатывать деньги и делают 
это умело, в то время как вполне трудоспособные не могут обеспечить 
свое существование. Авторы сравнивают два понятия и приходят к 
выводу, что большинство людей осознают, что от трудоспособности 
напрямую не зависит умение зарабатывать, и это разные понятия.

Ключевые слова: трудоспособность; умение зарабатывать; 
способности 

ABILITY TO wORK AND THE ABILITY                                          
TO EARN: THE EXPERIENcE OF cOMPARATIVE 

ANALYSIS OF cONcEPTS

Voronkova A.A., Maltsevа S.M., Stroganov D.A.

In modern society, even people who are disabled by nature are able to 
earn money and do it skillfully, while the fully able-bodied cannot provide 
for their existence. The authors compare the two concepts and come to 
the conclusion that most people realize that the ability to earn does not 
directly depend on the ability to work, and these are different concepts.

Keywords: ability to work; ability to earn; abilities 

Введение
Трудоспособность – это социально-правовая категория, отражаю-

щая способность человека выполнять работу определённого объёма 
и качества. Она зависит от состояния здоровья человека, его про-
фессиональных знаний, умений и опыта. Трудоспособность также 
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определяется как медико-социальная категория, сумма врожденных 
и приобретенных способностей, необходимых для получения соци-
ально значимого результата [1]. Чаще всего эти способности фикси-
руются в соответствующих нормативно-правовых актах и связаны 
с определенной профессией. Однако нельзя сказать, что трудоспо-
собность напрямую связана с заработком. Человек может быть тру-
доспособным, то есть, иметь силы для выполнения физических или 
умственных задач, но не пользоваться этим. С другой стороны, сегод-
ня интернет пестрит постами о различных способах зарабатывания 
денег, и эти советы зачастую мало связаны с трудоспособностью. В 
современном мире из всего можно сделать что-то модное, интерес-
ное, важное, смешное, необычное, а главное, с новыми технологиями 
появилась возможность рассказать о себе всему миру, тем самым став 
частью истории и найдя в этом свой способ заработка [2]. Что общего 
между двумя этими качествами и в чём их различия? 

Цель работы: проведение сравнительного анализа понятий 
трудоспособности и умения зарабатывать деньги и осознания их 
различий в современном обществе.

Методы исследования: определение понятий, сравнительно-со-
поставительный анализ и метод социологического опроса.

Результаты исследования и их обсуждение
Рассмотрим пример С.Хокинга. Странно считать человека способ-

ным к труду, когда он даже не может говорить, однако ему удавалось 
вести лекции благодаря только одной мышце, с помощью которой 
отправлял сигнал считывающему устройству и так разговаривал и за-
рабатывал деньги. Казалось бы, как человек без конечностей сможет 
нормально работать? Н.Вуйчич нашёл то, что его отличает от других, 
и именно это стало полноценным источником заработка. Сейчас он 
мотивационный оратор, меценат и писатель. Оба человека достаточ-
но богаты, то есть доказали, что умеют зарабатывать.

С целью уточнения понимания общего и отличного между ука-
занными понятиями нами был проведен опрос, в котором приняло 
участие 130 человек. Результатом стало то, что только 35% опро-
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шенных знают, что такое «трудоспособность». Чаще всего данное 
понятие путают с «работоспособностью» (40%), или с понятием 
«рабочий процесс» (30%). Это говорит, что респонденты в принци-
пе слабо понимают, что из себя представляет трудоспособность и в 
каких случаях её можно лишиться. Однако преобладающее количе-
ство респондентов (65,5%) считают, что нетрудоспособность – это 
«конец» для человека. Респонденты забывают, что бывает частич-
ная нетрудоспособность. Так же, по их мнению, трудоспособность 
и умение зарабатывать связаны. 34,5% ответили, что нетрудоспо-
собность не влияет на умение зарабатывать.

Следующий вопрос был связан с тем, есть ли что-то общее меж-
ду «трудоспособностью» и «умением зарабатывать». 36,7% ответи-
ли, что общее есть, и им является то, что понятия вытекают друг из 
друга. Думается, нельзя сказать, что они вытекают друг из друга, но 
умение зарабатывать может дать огромное превосходство трудоспо-
собному человеку. 33,3% считают, что они связаны, так как благода-
ря этим характеристикам можно получать доход. На самом деле так 
и есть, без наличия любой из этих характеристик, но при наличии 
другой мы можем зарабатывать. 30% не согласны, что между поня-
тиями есть хоть что-то общее. На вопрос «Что Вы видите различ-
ное в этих понятиях?» 53,3% ответило, что трудоспособность – это 
только возможность для заработка, которой, в принципе, можно и не 
пользоваться, 46,7% считают, что умение зарабатывать – это найти 
то, что является твоей сильной стороной и использовать её; 40% 
уверены, что понятия совершенно разные. Чаще всего с умением 
зарабатывать связывают такое качество как креативность (56,7%), 
далее умение находить лазейки, чтобы вовремя ими воспользовать-
ся и «быть на коне» (56,7%), умением искать свои сильные стороны 
и использовать их (56,7%), а также, с предпринимательскими спо-
собностями (50%). Респонденты считают, что трудоспособность 
зависит от способности работать (34,5%), квалификации (34,5%), 
наличия хорошего здоровья (31%). Действительно, эти факты дей-
ствительно влияют на трудоспособность, особенно, если брать в 
учёт профессиональную трудоспособность.
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Таким образом, трудоспособность и умение зарабатывать связа-
ны с возможностью работать. Тот, кто желает работать – всегда най-
дёт свой способ заработка. Различия: трудоспособность – не значит, 
что человек будет обязательно работать, это только способность к 
той или иной деятельности, но использовать её или нет – решать 
только ему. Умение зарабатывать – это найти своё место в жизни, 
заниматься махинациями, делать поделки, вести бизнес. В общем, 
это любое то, над чем ты трудишься, тратишь свои резервы.

Заключение
Большинство респондентов осознают, что от трудоспособности 

напрямую не зависит умение зарабатывать. В любом, даже, каза-
лось бы, самом абсурдном деле можно найти тех, кому это будет ин-
тересно, и на этом будет можно зарабатывать. Остается без оценки 
этическая сторона некоторых подобных заработков.
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УДК 808.51

ЯЗыКОВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ                                     
ОФИЦИАЛьНыХ ТЕКСТОВ В ОРТОЛОГИЧЕСКОМ                

И КОММУНИКАТИВНОМ АСПЕКТАХ

Озтюрк Л.И. 

В решении вопроса о роли инноваций в современном состоянии 
русского языка лингвисты обычно считают разговоры о его порче 
преждевременными. Однако в этом можно усомниться, если рассма-

тривать проблему в ортологическом аспекте, когда, с одной сторо-

ны, любые изменения вызывают тревогу, а с другой – вынуждают 
осознать их неизбежность. В повседневной и официальной комму-

никации стремительность происходящих в языке процессов приво-

дит к росту речевых ошибок и вариантов, предпочтительность ко-

торых не всегда ясна. Подобное неблагополучие обнаруживается, в 
частности, при языковом оформлении текстов официального стиля. 
Сложности эти обусловлены и недостаточной сформированностью 
норм, и экстралингвистическими факторами, и другими причинами, 
рассмотрению которых посвящена данная статья. 

Ключевые слова: ортология; коммуникация; официальный стиль; 
оттопонимические производные; языковые варианты 

LANGUAGE DESIGN OF OFFIcIAL TEXTS                                
IN ORTHOLOGIcAL AND cOMMUNIcATIVE ASPEcTS

Ozturk L.I.

Dealing the issue of innovation role in the current state of the Russian 
language, linguists usually consider it premature to talk about spoiling 
it. However, this can be doubted if we consider the problem in the ortho-

logical aspect, when, on the one hand, any changes cause alarm, and on 
the other hand, they make us realize that they are inevitable. In everyday 
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and official communication, the swiftness of the processes occurring in 
the language leads to an increase of errors and options in speech, the 
preference of which is not always clear. A similar setback is found, in 
particular, in the language design in the texts of the official style. These 
difficulties are due to the insufficient formation of norms, and extralin-

guistic factors, and other reasons, the consideration of which this arti-
cle is devoted to.

Keywords: orthology; communication; official style; ottoponymic 
derivatives; language options 

Введение
Языковое пространство формируется единством разнохарак-

терных компонентов, взаимодействие которых порождает новые 
законы их функционирования. При этом они могут вступать в про-
тиворечие с устоявшимися нормами языка или быть поводом для 
формирования новых правил. Актуальность исследований в данном 
направлении обусловлена тем, что коммуникация сегодня имеет 
иные формы выражения. В частности, нельзя отрицать, что книж-
ность в одних коммуникативных ситуациях уступает место разго-
ворности, а в других, например в языке официальных документов, 
по-прежнему остается основным стилеобразующим требованием, 
но при этом воспринимается уже как нечто не приспособленное к 
современному дискурсу.

Нормативность в текстах документов является предметом ис-
следований в трудах таких ученых, как Л.В. Щерба, Е.А. Левашов, 
Л.А. Вербицкая и др. Современные подходы к решению вопросов 
нормализации представлены, в частности, в работах Б.З. Букчиной 
и В.В. Лопатина. Каждый из указанных авторов, предлагая свои 
пути, вносил неоценимый вклад в развитие языкознания и его при-
кладных направлений. 

Проблема взаимоотношения книжности и разговорности сегод-
ня все чаще решается в контексте весьма условного их противопо-
ставления, поскольку общение определяется принципом «быстрее 
и проще». Это приводит к тому, что при формировании текста как 
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единицы коммуникации нормативность становится вторичной, 
уступая место вариативности. Вышесказанное определило цель 
настоящей статьи, которая заключается в попытке выявить неко-
торые трудности, возникающие в контексте вышеозначенных об-
стоятельств при создании официальных текстов. Заявленная цель 
достигается решением ряда задач, одна из которых – в ортологи-
ческом аспекте проанализировать тенденции, обнаруживаемые в 
современном языке и в речи его носителей. 

Материалы и методы исследования
Материалом к проведенному исследованию послужили труды 

по ортологии и стилистике современного русского языка, словари 
топонимов и оттопонимических образований, различные офици-
альные документы, в том числе статистические справочники. При 
подготовке статьи применялись описательный, стилистический, 
статистический и контекстуальный методы, позволившие сфор-
мулировать основные выводы. Сбор фактического материала осу-
ществлялся методом наблюдения и опроса. 

Результаты исследования
Одной из особенностей современной коммуникации считается 

ее неконтролируемость с точки зрения соблюдения норм ввиду при-
ближенности к устному говорению. Отклонения могут носить эпи-
зодический характер, или быть растиражированными ошибками, 
как, например, в судебно-правовых текстах: уголовное преступление, 
предусмотренное статьёй 255 УК, или в разговорной речи функцио-
нировать как варианты семантические: прикольный (интересный, не-

обычный), акцентологические: договОрный - договорнОй, в области 
произношения: про[Э]кт и про[Е]кт и проч. Стихийно сложившиеся 
языковые факты для большинства носителей могут стать привычны-
ми, при этом в академических словарях маркироваться как ошибоч-
ные, тем самым вступая в противоречие с реальностью. 

Следует отметить, что ортологи находят объяснение этим от-
клонениям и в специфике самого языка, и в его возможной него-
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товности к кодифицированию некоторых фактов. Например, при 
языковом оформлении текстов официального стиля возникают 
сложности с топонимическими наименованиями и их производны-
ми. Это обусловлено отсутствием правил и, как следствие, линг-
вистическим разнобоем, возникающим на фоне вышеупомянутых 
тенденций. В частности, требование однозначности языкового вы-
ражения, предъявляемое к документу, нередко нарушается из-за 
того, что одно и то же понятие может иметь различный графиче-
ский облик и/ или морфологическое устройство. Так, в источниках 
можно найти варианты катойконимов от одного топонима: ела-

бужцы и елабужане (жители Елабуги), аланцы и аланьцы (жители 
деревни Алан, РТ), красногоркинцы и красно-горкинцы (жители 
села Красная Горка, РТ). Затрудняют ситуацию и сами топонимы 
как производящие основы, например вариантные названия насе-
ленных пунктов Республики Татарстан: Абалачи и Абалач, Дав-

ликеево и Девликеево, Кыр-Тавгильдино и Кыр-Тавгельдино и т.д. 
При этом нерешенность вопроса о том, какой из вариантов пред-
почтителен, сигнализирует о неблагополучии и служит поводом 
для допущения ошибок. 

Обсуждение
Нельзя не признать, что подвижность и в ряде случаев несо-

стоятельность норм – явление объяснимое, особенно в контексте 
происходящих в языке изменений. Однако даже будучи утверж-
денными, они не всегда выполняют свои главные функции, в част-
ности не обеспечивают адекватность коммуникации. Пожалуй, в 
наибольшей степени это касается официальных текстов, поскольку 
некодифицированное словоупотребление и вариантность для них 
критичны. 

Есть мнения, что в перспективе книжность в целом и в офи-
циальных текстах в частности не выдержит конкуренции с раз-
говорностью, а нормы языка, традиционно извлекаемые из ака-
демических словарей, теперь все чаще будут диктоваться иными 
авторитетами. Такая ситуация вызывает опасения, особенно если 
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речь идет об официальных документах, к которым предъявляются 
строгие требования – точность, ясность изложения, терминологи-
ческая однозначность и т.д. Однако достичь этого языковыми сред-
ствами зачастую довольно затруднительно, что ведёт к стилистиче-
скому нарушению со всеми вытекающими из этого последствиями, 
в том числе правовыми. 

Заключение
Таким образом, и искусственная консервация нормы, и ее ли-

берализация чреваты своей бесперспективностью, потому в орто-
логических изысканиях русистов необходима тактичность и особо 
тонкая чувствительность к языковой динамике в области нормали-
зации. Безусловно, анализ происходящих в языке изменений тре-
бует лингвистических и ряда других исследований, результатом 
которых могут стать конкретные рекомендации, чрезвычайно ак-
туальные не только при составлении официальных текстов, но и в 
иных коммуникативных ситуациях.
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НЕОЛОГИЗМы – КАК ОДНА ИЗ ЯЗыКОВыХ 
ОСОБЕННОСТЕй ВИРТУАЛьНОй КОММУНИКАЦИИ

Егорова В.И. 

В данной статье рассматриваются особенности виртуальной 
коммуникации и неологизмы, созданные в ней на материале англий-

ского языка. В связи с развитием науки, культуры, техники, интер-

нета, в языке произошли изменения, выражающиеся в появлении 
новых слов и словосочетаний. Неологизмы, ставшие единицами ан-

глийского языка, со временем входят в словари, отражающие ак-

туальное состояние лексики. В статье приводятся примеры са-

мых распространённых неологизмов, встречающихся в социаль-

ных сетях.
Ключевые слова: неологизмы; виртуальная реальность; комму-

никация; аббревиатура; социальная сеть 

NEOLOGISMS ARE ONE OF THE LINGUISTIc                      
FEATURES OF VIRTUAL cOMMUNIcATION

Egorova V.I.

This article discusses the features of virtual communication and ne-

ologisms created there, based on the material of the English language. 
Due to the development of science, culture, technology, and the Inter-
net, changes have occurred in the language, expressed in the appear-
ance of new words and phrases. Neologisms that have become units of 
the English language are eventually included in dictionaries that reflect 
the current state of the vocabulary. The article provides examples of the 
most common neologisms found in social networks.

Keywords: neologisms; virtual reality; communication; abbrevia-

tion; social network 
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Введение
В последние годы вопрос о влиянии виртуальной реальности на 

язык вызывал интерес у многих исследователей. Актуальность дан-
ной работы обусловлена тем, что в настоящее время многие иссле-
дователи обращаются к изучению языкового интернет-пространства 
как источника данных о происходящих изменениях в социальной 
структуре общества и культуре страны в целом. Для лингвистов язык 
Интернета представляет интерес в аспекте его динамичности.

Целью данного исследования является выявление, характери-
стика и классификация неологизмов, встречающихся в социальных 
сетях. Объектом данной работы является язык интернет-сообществ 
как средство коммуникации в целом, а предметом – лингвистические 
особенности неологизмов, встречающихся в социальных сетях.

Материалы и методы исследования
Основным методом, используемым в работе, является метод на-

учного описания с методом непрерывной выборки и классификации.
Теоретическая значимость данной работы заключается в том, 

что по результатам классификации можно будет сделать выводы об 
основных способах формирования новых слов и словосочетаний в 
рамках интернет-коммуникации.

Практическая значимость данной работы заключается в том, что 
результаты, полученные в ходе исследования, могут быть примене-
ны при дальнейшем изучении вопроса изменений в современном 
английском языке, а также использованы в переводческой практике, 
так как с появлением неологизмов (как отдельных слов, фраз, так 
и сокращений) также возникает проблема их перевода на другой 
язык, так как язык перевода не всегда имеет короткий и емкий ана-
лог слова, фразы или аббревиатуры.

Результаты исследования
С развитием технологических возможностей общение в сети 

стало неотъемлемой частью жизни современного человека. Особен-
ности интернет-общения, как технические, так и психологические, 
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безусловно, влияют на языковую составляющую интернет-обще-
ния. С развитием Интернета социальные сети стали привлекать все 
больше и больше людей, что, конечно же, повлияло на язык.

Стремительное развитие компьютерных и информационных 
технологий, массовое развитие Интернета привнесли в нашу жизнь 
новую реальность – виртуальную и, соответственно, новую форму 
общения – виртуальную. Виртуальное общение многое позаим-
ствовало из реальной жизни. В Интернете, как и в реальной жизни, 
люди чаще всего говорят на повседневные темы в неформальной 
обстановке. Такое общение характеризуется свободным стилем, 
как в выборе тем, так и в лексике и правописании [1]. Ирония, па-
родия, насмешки – все это сместилось в сегодняшней виртуальной 
жизни, и все устоявшиеся нормы реальной жизни разрушаются. 
Разрушение норм происходит под влиянием огромного количества 
факторов, как лингвистических, так и неязыковых, и маскарадных 
«эдитов» [2, 3].

Лингвистические факторы включают в себя использование «ал-
банского языка», жаргона, сленга, инвектив, неграмотности, неоло-
гизмов, опечаток и т.д. [4].

Интернет – это особый мир, жизнь в котором существенно от-
личается от тех других сфер, с которыми мы сталкиваемся в по-
вседневной жизни. Живя и общаясь онлайн, вы не только полу-
чаете новые имена (ники) [5], но и начинаете использовать свой 
собственный особый язык. Одной из особенностей виртуального 
общения являются неологизмы. «Неологизм – это слово, значение 
слова или фразы, которые недавно появились в языке (новообразо-
ванные, ранее отсутствовавшие). Свежесть и уникальность такого 
слова, фразы или оборота речи отчетливо ощущается носителями 
этого языка» [6].

Каждый год в языке появляются десятки тысяч неологизмов. 
Большинство из них имеют короткую жизнь, но некоторые закре-
пляются в языке надолго и становятся его неотъемлемой частью. 
Неологизмы в виртуальной среде можно разделить на три большие 
группы:
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 аббревиатуры, 
 отдельные слова, 
 неделимые словосочетания. 

Особенностью виртуального общения является то, что разговор 
происходит в реальном времени. Чтобы идти в ногу с темпом жиз-
ни в современном мире, собеседники часто сокращают слова и ис-
пользуют различные аббревиатуры. Аббревиатура – это существи-
тельное, состоящее из усеченных слов, которые являются частью 
исходной фразы, или из усеченных компонентов исходного состав-
ного слова. В английском языке существует огромное количество 
таких аббревиатур (LOL, OMG, IMHO). 

Рис. 1. Аббревиатуры

На рисунке 1 часто встречается аббревиатура LOL – laughing out 
loud (умирать от смеха) и OMG – Oh, my God! (О, Боже!). Эти 
аббревиатуры стали настолько популярны в английском языке, что 
были включены в Оксфордский словарь [7]. 

Изучив аббревиатуры, которые встречаются в социальных сетях 
(Facebook, Twitter, Instagram), все они могут быть условно разделе-
ны на две большие группы: 
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 буквенные аббревиатуры, 
 звуковые аббревиатуры. 

Буквенные аббревиатуры состоят из начальных букв слов, вхо-
дящих в словосочетание (TY – Thank You (спасибо); IDK – I Don’t 
Know (я не знаю); YW – You’re Welcome (пожалуйста)). 

Рис. 2. Буквенные аббревиатуры

Эти аббревиатуры прочно укоренились в Интернете, часто ис-
пользуются коммуникантами, и большинство пользователей Ин-
тернета могут легко понять, что подразумевается под той или иной 
аббревиатурой. 

Рис. 3. Пример переписки с использованием аббревиатур

Однако для обычных людей, не общающихся в социальных се-
тях, данное сообщение будет выглядеть как набор каких-то букв. 
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– Send presentation AEAP (as early as possible – чем раньше, 
тем лучше)

– GM (good morning), CYE (check your e-mail – проверь почту)
– 10Q (thank you – спасибо)
Все представленные выше аббревиатуры были достаточно ко-

роткие, но в социальных сетях иногда встречаются и длинные аб-
бревиатуры (ALOTBSOL – Always Look On The Bright Side Of Life 
(всегда смотри на жизнь с позитивом)). Подобные аббревиатуры 
чаще используются с иронией или в шутку и в силу того, что не все 
могут понять их, они явно не ускорят общение. 

Некоторые аббревиатуры бывают привязаны не только к графи-
ческой форме слова или словосочетания, но и к фонетической. Это 
звуковые аббревиатуры, и они также довольно широко использу-
ются в социальных сетях (121 – One to one (один на один); 2day – 
Today (сегодня); U2 – You Too (и ты).

Рис. 4. Звуковые аббревиатуры 

Давайте расшифруем данное сообщение.
– Hi! How are you? (Привет. Как ты?)
– Hi! I am ok. And you? (Привет. У меня все хорошо, как ты?)
– I am ok too. Wanna to go today to the cinema later tonight?(У меня 

тоже все хорошо. Не хочешь пойти сегодня вечером в кино?)
– I can’t go tonigh. Maybe on weekend? Is it ok for you?(Сегодня 

вечером не могу. Может быть на выходных? Как ты?)
– Yes. Hand. Bye!(Да. Легко! Пока!)
Примерами звуковой аббревиатуры на рисунке 4 являются сле-

дующие: 4u – for you (для тебя), 2nite – tonight (сегодня вечером), 
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2go – to go (пойти), l8er – later (позже), 2 – too (тоже). Такого рода 
аббревиатуры довольно часто используются в социальных сетях, в 
онлайн-играх, где очень важна быстрота передачи информации. Од-
нако среди звуковых аббревиатур можно выделить особую группу 
аббревиатур, которые состоят всего лишь из одной буквы (U – You 
(ты); Y – Why (почему, зачем)). На предыдущем рисунке, мы также 
встречаем такого рода аббревиатуры.

Многие аббревиатуры из английского языка перешли в русский 
язык, но вместо создания аналогов, в русском языке просто исполь-
зуются транслитерированные формы (подобно образованию акро-
нимов) (LOL (ЛОЛ), IMHO (ИМХО) и др.). 

Рис. 5. Транслитерация английских аббревиатур 

В русских социальных сетях, например, ВКонтакте, можно часто 
увидеть подобные варианты транслитерации английских аббревиатур. 
Хотя подобные аббревиатуры уже начинают включать в Оксфордский 
словарь, в русские толковые словари они пока что включены не были. 

Говоря о третей группе неологизмов (отдельные слова), стоит 
отметить, что основной способ образования новых слов в вирту-
альной реальности – это словосложение. Далеко не все новые слова 
попадают в официальные словари, но они активно используются в 
социальных сетях. Одним из таких новомодных слов стало слово 
селфи (selfie). Слово selfie образовано от сочетания слова self и суф-
фикса –ie. Selfie означает «photograph that one has taken of oneself, 
typically one taken with a smartphone or webcam and uploaded to a 
social media website» (автопортретное фото, сделанное с по-



Современные исследования социальных проблем 
2021 Том 13, № 4-2 • http://soc-journal.ru

160

мощью смартфона или вебкамеры и загруженное в социальную 
сеть). Селфи является своего рода визуальным сообщением, ви-
зуальным текстом, который распространяется пользователями по-
средством социальных сетей. Очень часто, благодаря селфи осу-
ществляется коммуникация пользователей в сетевом пространстве.

Еще одним примером подобного неологизма можно счи-
тать слово lolcat (Lol + cat). Lolcat means, «a photograph of a cat 
accompanied by a humorous caption written typically in a misspelled 
and grammatically incorrect version of English» (фотография кота 
с надписью юмористического характера, которая намеренно на-
писана неправильно) (рис. 6).

Рис. 6. Lolcat

Помимо отдельных неологизмов постоянно появляются новые 
неделимые словосочетания, некоторые из которых становятся фра-
зеологизмами и входят в словари. Примером таких неделимых сло-
восочетаний в языке социальных сетей можно считать словосоче-
тание duck face, что означает an exaggerated pouting expression in 
which the lips are thrust outwards, typically made by a person posing 
for a photograph (чрезмерное вытягивание губ при позировании 
для фотографии). В данном случае губы напоминают утиный клюв 
(рис. 7). Duck face особенно популярны среди девушек.

Также очень популярным словосочетанием среди пользователей 
социальных сетей является выражение me time, что означает time spent 
relaxing on one’s own as opposed to working or doing things for others, 
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seen as an opportunity to reduce stress or restore energy (время, которое 
человек уделяет самому себе вместо работы и помощи другим лю-
дям, чтобы восстановить энергию и избавиться от стресса). 

Рис. 7. Duck face

В современном ритме люди постоянно куда-то спешат, чем-то заняты, 
ни на что не хватает времени. Но наступает момент, когда человеку хочет-
ся побыть одному, восстановится от этой суеты и ему нужно время на са-
мого себя – me time. Такого рода примеров в социальных сетях огромное 
количество, но мы постарались представить самые популярные из них.

Заключение
Обобщая все вышесказанное, хочется заметить, что характерной 

чертой языка социальных сетей является появление неологизмов, ко-
торые представлены тремя основными группами: аббревиатурами, 
отдельными словами и неделимыми словосочетаниями. Поскольку 
данные неологизмы приходят в язык из интернета и становятся язы-
ковой нормой, то можно утверждать, что интернет оказывает прямое 
влияние на развитие и изменение английского языка. Социальные сети 
способствуют появлению всё большего и большего числа неологизмов, 
которые входят в нашу повседневную речь. Многие слова и выражения 
начинают входить в толковые словари, потому что частота их использо-
вания возросла настолько, что игнорировать их существование стало не-
возможно. Появление новых слов – это необходимость, обусловленная 
появлением новых технологий и возможностей. При современном тем-
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пе жизни ярко выражена тенденция сокращать слова и использовать раз-
ного рода аббревиатуры, для ускорения процесса обмена информацией.
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УДК 811.111

ФУНКЦИОНАЛьНАЯ СПЕЦИФИКА НЕОЛОГИЗМОВ 
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОГО 

ПРОСТРАНСТВА

Хуснуллина Ю.А. 

Статья посвящена исследованию английских неологизмов инфор-

мационно-коммуникационного пространства. Предметом исследо-

вания выступила полифункциональная природа неологизированной 
лексики. В результате доказано, что в зависимости от коммуника-

тивной ситуации, неологизмы выполняют следующие лингвистиче-

ские функции: номинативную, прагматическую и стилистическую. 
Неологизмы составляют важную часть коммуникативной страте-

гии, а именно, новые лексические единицы выступают средством 
реализации коммуникативных интенций.

Ключевые слова: неолексика; английский неологизм; функцио-

нальный аспект; прагматический аспект; информационно-комму-

никационное пространство 

FUNcTIONAL PEcULIARITY OF NEOLOGISMS                      
OF INFORMATION AND cOMMUNIcATION MEDIUM 

Husnullina Y.A.

The study focuses on the analysis of English neologisms of informa-

tion and communication medium. The subject of the study is the multi-
functional nature of neolexics. As a result, it is proved that, depending on 
the communicative situation, neologisms perform the following linguistic 
functions: nominative, pragmatic and stylistic ones. Neologisms are an 
important part of the communicative strategy, namely, new lexical units 
act as a means of implementing communicative intentions.

Keywords: neolexics; English neologism; functional aspect; prag-

matic aspect; information and communication medium 
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Актуальность исследования заключается в необходимости про-
ведения лингвистического анализа полифункциональной природы 
неологизированной лексики. Научная новизна обусловлена самим 
объектом, в качестве которого выступают английские неологизмы 
информационно-коммуникационного пространства. Материалом 
исследования послужили современные лексикографические он-
лайн-издания с регулярно обновляемыми корпусами (Cambridge 
Dictionary, Category: New words [5], Macmillan Dictionary BuzzWord 
[6]). Цель исследования – определить функциональную специфику 
неологизмов обозначенного макрополя. Реализация цели предпола-
гает решение следующих задач: изучить классификацию функций 
неологизмов, составить целенаправленную выборку английских 
неологизмов, образованных и функционирующих в последнее деся-
тилетие, и определить наиболее характерные функции неологизмов 
информационно-коммуникационного пространства. Для обеспече-
ния достоверности результатов исследования в процессе работы 
использовались следующие методы: описательный метод, метод 
наблюдения, метод целенаправленной выборки и метод функцио-
нально-прагматической субституции.

Неологизмы призваны удовлетворить лингвистическую потреб-
ность общества в номинации новых объектов и явлений окружа-
ющей действительности. Принимая во внимание, что номинатив-
ную функцию неологизмов принято считать первичной функцией, 
анализ теоретического и практического материала свидетельствует 
о том, что в процессе коммуникации неологизмы выполняют ряд 
других функций. Согласно Чо Джейси, «классификация различных 
функций неологизмов построена в двух аспектах: на уровне языка 
(номинативная, компрессивно-информативная, обобщения, диф-
ференциации и диагностирующая функции); и на уровне речи, т.е. 
на уровне конкретных коммуникативных ситуаций (экспрессивная, 
эвфемистическая, дисфемистическая)» [1]. Экспрессивность нео-
логизмов напрямую связана с признаком новизны, поскольку со-
держит «свежую» коннотацию, отличную от существующих ранее 
лексем. «Новое слово благодаря своей новизне, в сущности, явля-
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ется ремой (онтологическая рематичность) и, следовательно, будет 
в центре внимания в речи/коммуникации. И в силу своей онтоло-
гической рематичности неологизмы выполняют экспрессивную 
функцию гораздо эффективнее, чем давно известные слова» [2, с. 
11]. Таким образом, к основным функциям неолексики следует от-
нести номинативную, стилистическую, коммуникативную и праг-
матическую функции.

Функциональная специфика лексического значения неологизмов 
обеспечивает устойчивую языковую связь между знаком и его по-
нятием (содержанием, смысловой составляющей). Прагматический 
аспект регулирует отношения между отправителем и получателем 
информации. Прагматическая функция неологизмов неразрывно свя-
зана с когнитивной и коммуникативной функциями. Стилистическая 
функция неологизмов отражает экспрессивность, эмоциональность и 
оценочность, что выражено коннотативным значением новых слов. 
В рамках информационно-коммуникационного пространства конно-
тативное значение неологизмов характеризует ситуацию общения, 
участников акта общения и их отношение к предмету речи, включая 
эмоциональный, оценочный и стилистический компоненты.

Функции неологизмов варьируются в зависимости от того, явля-
ется ли новообразование терминологическим или стилистическим 
по своей природе, иными словами, обозначает ли неологизм впервые 
возникшее понятие объективной реальности или же он создан для 
обозначения уже имеющегося понятия, но объясняет его особенным 
образом. Стилистические неологизмы призваны выполнять две ос-
новные функции: раскрытие новой дополнительной черты явления 
и проявление отношения говорящего к фактам объективной действи-
тельности. Вторая упомянутая функция стилистических новообра-
зований выступает ведущей в информационно-коммуникационном 
пространстве. Особое внимание привлекают эмоционально окра-
шенные неологизмы, наиболее точно характеризующие современ-
ное состояние Интернет-зависимости у мирового сообщества. Клю-
чевой компонент неологизма SuperCancer («интернет») содержит 
метафорическое сравнение интернета и крайне опасного для жизни 
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заболевания (cancer – рак, злокачественная опухоль) [5]. Префикс 
super- указывает на превосходную степень обозначаемого явления. 
Оценочная функция неологизмов отражает аксиологические уста-
новки языковой личности. Всепоглощающее негативное воздействие 
интернет-среды побуждает общество к созданию нового формата, 
подвергнутого цензуре и ряду ограничений в отношении коммуни-
кантов и параметров их взаимодействия. Оптимистичный взгляд 
и убеждение, что технологии способны изменить жизнь к лучше-
му, выступили мотивирующим компонентом в неологизме techno-
optimism. “For decades, leading voices in industry and government had 
subscribed to a prevailing ethos: techno-optimism. According to this 
notion, technological progress would ineluctably benefit humanity … 
Newfound access, connectivity, and freedom of expression were not only 
viewed as profoundly transformative, but inherently good” [3]”. В на-
стоящее время формируется особое пространство для компьютер-
но-опосредованной коммуникации – eco-internet. Метафоричность, 
обозначенная префиксом eco-, маркирует новую среду коммуника-
ции как наименее вредоносную, безопасную и положительную для 
взаимодействия. Одна из интенций коммуникантов по созданию по-
зитивного и благоприятного виртуального пространства способство-
вала появлению неологизма gleefreshing (glee – ликование, радость; to 

fresh - освежать, обновлять) – деятельность по обновлению и сорти-
ровке положительно воздействующего содержания новостных сай-
тов и контента социальных сетей. “If you’ve been reflexively reloading 
news sites but with anticipation rather than dread, then you, my friend, 
are gleefreshing. If you clicked “play” on videos of people dancing in the 
streets of Philadelphia and/or sent Gritty or It’s Always Sunny memes to 
friends and don’t have any plans to stop doing so any time soon, that too 
is gleefreshing. If you can’t get enough speculation about exactly how 
miserable Donald Trump is right now, you’re kind of a sadist, but yup, 
you’re gleefreshing. If you’re fully prepared to sit and wait for the next 
batch of 10,000 votes to come in while giggling at your screen, you’re in 
for an evening of gleefreshing. And you really should enjoy it while it lasts” 
[4]. Как имя прилагательное неологизм применяется для описания 
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оптимистично настроенного коммуниканта, распространяющего по-
зитивный настрой своему окружению в виртуальном коммуникатив-
ном пространстве. Стоит отметить, что синонимичные неологизмы 
“hopium” и “copium” оказались менее продуктивными, поскольку не в 
полной мере содержали мотивационное значение коммуникативных 
намерений языковой личности. “We need a word that incorporates the 
never-ending mainlining of information as well as the positive or negative 
cast of that information. I humbly submit: gleefreshing” [4].

Данный неологизм появился в противовес doomscrolling (doom – 
обречённость, рок; scrolling – просмотр, прокрутка, пролистыва-
ние), который также датируется 2020 годом. “Gleefreshing has no real 
chance of edging out doomscrolling as the definitive experience of 2020. 
We will no doubt continue to doomscroll into 2021, whereas who can even 
say when our next opportunity to gleefresh will be? All the more reason 
to indulge. ’Tis better to have gleefreshed and lost than never to have 
gleefreshed at all” [4]. Автор новостной статьи выражает предположе-
ние, что неологизм doomscrolling имеет большую вероятность закре-
питься в языковой среде, нежели gleefreshing, что обусловлено внея-
зыковыми факторами, а именно сложной общественно-политической 
ситуацией. Экстралингвистическими факторами, способствующими 
образованию антонимичных неологизмов, являются обществен-
но-политические события (в первую очередь, связанные с процеду-
рой организации и проведения выборов), чрезвычайная ситуация в 
области общественного здравоохранения (пандемия Covid-19), по-
влёкшая изменения во всех сферах жизни общества (экономический, 
социальный, человеческий кризис как кризис прав и свобод, и т.д.). 

В первую очередь Интернет-пользователи оценивают качество 
подключения и бесперебойную работу сети. Негативные эмоции 
становятся источником появления стилистически окрашенных нео-
логизмов. Internet exploder (от to explode – взрывать, вспыхнуть, взор-
вать) – употребляется в отношении Internet Explorer в случае, когда 
пользователь вынужден использовать его или крайне недоволен его 
работой (браузер служит источником всплывающих окон, вирусов и 
шпионских программам). Появился неологизм в 2004 году, но чрез-
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вычайно популярен и в последнее десятилетие. McDonald’s Internet 
(mcdonalds internet) – неологизм, используемый для описания плохого 
подключения к интернету, как правило, среди игроков конкурентных 
онлайн-игр. Образование первого элемента неологизма McDonald’s 
объясняется тем, что создал его ирландский геймер DaithiDeNogla 
в процессе онлайн игры в 2016 году, особая популярность в употре-
блении отмечается с 2018 года. Windoze – уничижительное название 
Microsoft Windows. Более частотным является употребление дерива-
та to windoze off – задремать перед экраном компьютера после того, 
как система загружается в течение нескольких секунд. Стилистиче-
ски окрашенным является неологизм, обозначающий активную дея-
тельность в сети Интернет: to scour the internet (to scour – букв. «ры-
скать») – «прочесать интернет», интенсивно искать что-то в интернете 
с помощью поисковых систем и социальных сетей [5].

Группу неологизмов, выражающих эмоционально-чув-
ственные компоненты значения, составляют: facebook fatigue, 
password fatigue, screen fatigue, zoomfatigue, to became Wirate, 
nomophobia<no+mobile+phobia (nomophobic, a nomophobe), FOMO, 
fomo<Fear Of Missing Out, JOMO<Joy of Missing Out, ringxiety, 
iSAD<internet Separation Anxiety Disorder/ I am sad, hatewatching 
[6]. Выражение стилистической функции происходит через повы-
шение эмоционального воздействия на реципиента. Таким образом, 
экспрессивность и оценочность становятся отличительными при-
знаками неологизмов.

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что исследование 
функционально-прагматических особенностей неологизмов информа-
ционных технологий позволяет дифференцировать выполняемые но-
выми лексическими единицами функции на две группы. К функциям 
первостепенной значимости будут относиться: номинативная, инфор-
мативная, стилистическая, экспрессивная, эмоционально-оценочная, 
кодирующая и мнемотехническая. В разряд второстепенных функций 
перейдут идентифицирующая и дефиниционная. Социальное значение 
языка как коллективное культурное достояние, облечённое в знаковую 
систему, заключено в коммуникативной функции неологизмов. Нео-
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логизмы составляют важную часть коммуникативной стратегии, по-
скольку языковая личность стремится в полном объёме донести нуж-
ную единицу информации, а новые лексические единицы выступают 
средством реализации коммуникативных интенций. 
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УДК 81

К ВОПРОСУ ОБ ИЗУЧЕНИИ ПОНЯТИЯ «СЕМьЯ»

Гарипова Э.В., Тарасов А.М. 

Статья раскрывает обзор теоретической литературы, посвя-

щенной изучению понятия «семья» с философской и лингвистиче-

ских точек зрения. В работе представлены труды отечественных 
и зарубежных авторов. Особый акцент сделан на анализе лингви-

стических работ, как в отдельных языках, так и в сравнительно-со-

поставительном плане. Определены лексемы и лексико-семантиче-

ские группы, входящие в данное понятие.
Ключевые слова: концепт; семья; термины кровного родства; 

термины свойственного родства 

cONcEPT «FAMILY»: PROBLEMS OF STUDY

Garipova E.V., Tarasov A.M.

The article is devoted to the review of the theoretical literature de-

voted to the study of the concept of “family” from the philosophical and 
linguistic points of view. The work presents the works of Russian and 
foreign authors. Special emphasis is placed on the analysis of linguistic 
works, both in one languages and in comparative terms. Lexemes and 
lexico-semantic groups included in this concept are defined.

Keywords: concept; family; terms of consanguinity; terms of prop-

er kinship 

Введение
В обществе роль семьи несравнима по своей значимости с дру-

гими социальными институтами. Именно в семье закладываются 
основы нравственности человека, формируются нормы поведения, 
раскрываются внутренний мир и индивидуальные качества лично-
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сти. Семья способствует не только формированию личности, но и 
самоутверждению человека, стимулирует его социальную, творче-
скую активность, раскрывает индивидуальность.

Материалы и методы
Материалом исследования послужили труды отечественных и 

зарубежных философов и ученых, посвященных проблеме изуче-
ния семьи одной из значимых социальных понятий и ценностей, 
занимающим важное место в языковой картине мира.

Результаты и обсуждения
Рассматривая понятие «семья» А.И. Кравченко отмечает, что 

это, своего рода, институт, который определяет отношения супру-
гов [1, с. 374]. Существуют различные точки зрения касательно 
данного понятия. Ф. Мак-Леннана считает, что издавна во главе 
семьи стояла женщина. Дж. Леббок, М.М. Ковалевский являются 
сторонниками матриархата. В свою очередь, Г. Мейн в своих тру-
дах утверждает, что патриархат составлял основу первобытной 
семьи. Русский социолог М.М. Ковалевский стал основополож-
ником генетической социологии. Функционалистский подход к 
изучению семьи был выдвинут О. Контом. Французский социо-
лог Ф. Ле Пле поддерживал идею эмпирического подхода. Боль-
шинство современных исследователей рассматривают семью как 
социокультурный феномен. Понятие «семья» является объектом 
исследования ученых и с лингвистической точки зрения. С.Г. 
Фрост (2006), изучая тематическую группу «семья», проводит экс-
периментальное исследование коннотаций, присущих лексемам, 
составляющим ядро данной группы и смело заявляет о наличии 
устойчивых коннотаций у данных лексем. Следует отметить рабо-
ту Р.А. Османовой, посвященной изучению слов, входящих в лек-
сико-семантическое поле «семья», с гендерной точки зрения [2]. 
Данной проблеме посвящена работа Е.В. Белик, который рассма-
тривает социальные роли мужчины и женщины в семье и обще-
стве на примере английского языка [3 Объектом исследования Т.А. 
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Шайхуллина автора явились русские и арабские паремии с компо-
нентами, обозначающими отношения между близкими идальнги-
ми родственниками. В своей работе он обращается к бинарным 
оппозициям [4]. Н.И. Мазай (2008) изучает лексико-семантиче-
ское поле «род». В своей работе он подвергает анализу лексемы, 
отобранные путем сплошной выборки из русских паремий, сти-
хов и песен. Проблема лакунарности терминов родства посвящена 
работа Т.Ф. Вахитовой (2018). Родство кровное и свойственное, а 
также лексемы, передающие данные отношения на примере рус-
ского языка исследованы в трудах О.Ю. Николенко (2006).

Проблеме изучения лексико-семантического поля «семья» в 
сопоставительном плане посвящены труды многих ученых, кото-
рые выявляют универсальное и дифференциальное в различных 
лингвокультурах. Г.Г. Багаутдинова посвятила свою работу из-
учению лексем брат и сестра в составе лексико-семантического 
поля «семья», отмечая при этом, что данные компоненты явля-
ются универсальными в исследуемых языках. П.А. Пронин ис-
следуя родственные отношения в английской и русской лингво-
культурах приходит к выводу, что для английской культуры в 
идиоматике продуктивны номинации некровных родственников, 
а в русской культуре доминируют кровные связи [5, с. 135]. В 
работе Н.В. Обвинцевой представлено сопоставительное иссле-
дование терминов родства на примере английского и русского 
языков. Автор делает акцент на отсутствие гендерной лексики 
в английском языке, а в русском языке автором не обнаружены 
лексемы, вербализующие лексико-семантическую группу «рели-
гиозные обряды». Исследованию средств вербализации образа 
семьи на материале печатных средств массовой информации рус-
ского языка нацелено диссертационное исследование Г.Х. Кама-
летдиновой (2016). В своей работе автор прибегает к изучению 
экспрессивно-оценочной и жаргонной лексики, отражающей 
негативное отношение к семье и ее членам. Следует отметить 
работу С.В. Грибач (2005), который проанализировав лексемы, 
репрезентирующие понятие «семья» в диахронии делает вывод о 
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том, что нравственные ценности, составляющие основу данного 
понятия приходят в упадок.

Особое внимание ученых направлено на изучение семантическо-
го поля «семья» на примере художественных произведений. Следует 
отметить работу А.А. Дмитриевой, которая рассматривает данное се-
мантическое поле в романе А.Г. Достоевской «Воспоминания», вы-
деляя два микрополя: «родительская семья» и «собственная семья» 
(2014). Ю.В. Железнова посвятила свою работу изучению лексиче-
ских и фразеологических единиц в романе «Война и мир», выделив 
при этом лексико-семантическое поле «родственные отношения» [6]. 
Диссертационное исследование Э.В. Гариповой посвящено выявле-
нию и сравнительно-сопоставительному анализу средств вербализа-
ции социокультурного понятия «семья» в романе «Война и мир» Л.Н. 
Толстого и «family» в романе «Сага о Форсайтах» Джона Голсуор-
си. Привлекательность темы обусловлена тем обстоятельством, что 
особое внимание уделено оценочному компоненту языковых единиц, 
употребленных для воплощения данных понятий. Положительным 
моментом является вычленение стилистических приемов, реализую-
щих мелиоративную или пейоративную оценочную коннотацию лек-
сем, данного поля в исследуемых произведениях. При этом автором 
выделены наиболее частотные из них: оксюморон, гипербола, анти-
теза в романе «Война и мир», лексический повтор, олицетворение, 
сравнение в романе «Сага о Форсайтах».

Заключение
Анализ литературы показывает, что понятие «семья» является 

предметом пристального внимания философов, но и лингвисты 
активно обращаются к данному понятию, стараясь раскрыть все 
таинства семьи, как в качестве социального института, так и в ка-
честве малой социальной группы.
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УДК 81

ИМПЕРАТИВНыЕ ВыСКАЗыВАНИЯ                                            
В КОМЕДИИ Н.В. ГОГОЛЯ «РЕВИЗОР»

Глухова О.П. 

В статье описывается функционирование императивных высказы-

ваний в комедии Н.В. Гоголя «Ревизор». Императив выражает субъек-

тивную оценку говорящего, в динамичной экспрессивной форме выра-

жает его волю для достижения максимального успеха в общении. В 
статье описаны примеры с семантикой побуждения, побуждения в со-

четании с пожеланием, побуждения в сочетании с долженствованием.
Ключевые слова: императивные высказывания; волеизъявление; дол-

женствование; семантика мольбы; особая желательность; частицы 

IMPERATIVE STATEMENTS                                                                 
IN N.V. GOGOL’S cOMEDY “THE INSPEcTOR”

Glukhova O.P.

The article describes the functioning of imperative statements in N. V. 
Gogol’s comedy “The Inspector”. The imperative expresses the subjec-

tive assessment of the speaker, in a dynamic expressive form expresses 
his will to achieve maximum success in communication. The article de-

scribes examples with the semantics of motivation, motivation in com-

bination with a wish, motivation in combination with a duty.
Keywords: imperative statements; expression of will; obligation; se-

mantics of supplication; special desirability; particles 

Введение
«Семантика императива – это значение побуждения, которое за-

ключается в том, что говорящий адресует свою волю с целью вы-
звать определённое действие. Побудительные предложения выра-



Современные исследования социальных проблем 
2021 Том 13, № 4-2 • http://soc-journal.ru

180

жают многообразные оттенки волеизъявления, с разной степенью 
отчётливости отличающиеся друг от друга» [2, с. 25].

В современном русском языке семантикой императивного вы-
сказывания является волеизъявление, направленное на осущест-
вление чего-либо. Н.Ю. Шведова выделяет следующие оттенки 
императивной семантики: 1) «собственно побуждение; 2) побужде-
ние в сочетании с пожеланием; 3) побуждение в сочетании с дол-
женствованием. Кроме того, у формы повелительного наклонения 
сформировались такие переносные значения, в которых связь с по-
будительностью ослаблена или утрачена» [3, с. 110].

Сатирическое начало обнаруживается в пьесе Н.В. Гоголя «Ре-
визор», которая выстраивается как каскад нелепых происшествий, 
связанных с появлением Хлестакова в городе N. Ситуация, в кото-
рую попадает Хлестаков, детерминирует поведение персонажей 
комедии, появление мотива всеобщего страха, а его сила, порожда-
ет неестественность в поведении персонажей, их речь становится 
требовательной, угрожающей.

В следующих примерах в репликах городничего Антона Анто-
новича заметна угрожающая интонация, но в ней ощущается страх, 
речь определяется ситуацией, так городничий приказывает частно-
му приставу, квартальному, он делает им замечания, не стесняясь в 
выражениях. Речь персонажа прерывиста, он в какой-то мере рас-
терян, а его распоряжения сразу дают представление о состоянии 
дел в городской больнице, суде, школах. Обращаясь к подчинён-
ным, городничий использует глагол повелительного наклонения в 
форме 2-го лица ед. числа и вводное слово слышь для привлечения 
внимания собеседника: Ступай на улицу… или нет, постой! Сту-
пай принеси… Ступай скорее на улицу, или нет – беги прежде в 
комнату, слышь! и принеси оттуда шпагу и новую шляпу [1, с. 9].

В примерах используется глагол 2-го лица ед. числа и форма 
3-го лица повелительного наклонения, образованная аналитически 
с помощью частицы пусть, для передачи требований третьим ли-
цам, не участвующим в разговоре; частица смотри, усиливающая 
приказание, частица да выражает особую желательность к совер-
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шению действия, а фразеологизм чёрт возьми используется как 
императивное междометие для возгласа, выражающего сильную 
досаду, глагол в форме инфинитива.

Персонаж Хлестаков свои требования произносит высоким то-
ном, в глаза бросается его высокомерная барская манера говорить с 
угрозами, он использует глаголы в повелительной форме 2-го лица 
ед. числа, к которым он часто прибегает, обращаясь к Осипу.

Следует отметить, что среди предложений, выражающих должен-
ствование и необходимость, очень часто употребляется инфинитив, 
который служит для выражения приказа, распоряжения, выражает 
требование более категорично. Часто инфинитив выражает безапел-
ляционный приказ городничего в резкой повелительной форме, с 
оттенком угрозы, а частица да придает эмоциональность, энтузиазм 
этим фразам, в которых выражено его отношение к подчиненным: 
А подать сюда Ляпкина-Тяпкина! А подать сюда Землянику! Даже 
формы, специально предназначенные для передачи приказания, усту-
пают инфинитиву в этой функции по силе воздействия.

Материалы и методы исследования
Материалом исследования послужила комедия Н.В. Гоголя «Реви-

зор» Методы исследования – интерпретационный и статистический.

Результаты исследования
Мы выявили императивное побуждение со значением совета, в 

котором автор речи может как принять совет, так и не воспользо-
ваться им. В интонации совета Осипа можно заметить нотки осто-
рожности и предусмотрительности. Для усиления семантики совета 
Осип использует повтор фразеологического оборота, а чиновников 
называет личными местоимениями 3-го лица, и в этом выражено 
какое-то презрительное к ним отношение.

Городничий дает совет с оттенком наставления в более мягкой фор-
ме, поскольку чиновники стоят на более высокой ступени служебной 
лестницы, для этого он использует глагол в форме 2-го лица мн. числа, 
образованный с помощью окончания -те, обращение для мягкости и 
местоимение 3-го лица, которое вносит элемент вежливости.
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В следующих примерах городничий, используя местоимение 
3-го лица и личное обращение, инфинитив и предикат должен и 
нужно, свои наставления выражает в форме совета и старается 
убедить Луку Лукича и смотрителя училищ в своих словах: А вот 
вам, Лука Лукич, как смотрителю учебных заведений, нужно по-
заботиться особенно насчет учителей [1, с. 6].

Городничий в более вежливой и осторожной форме даёт совет 
судье, который берет взятки борзыми щенками. Городничий исполь-
зует для этого частицу бы, которая смягчает сообщение об интенции 
говорящего, так как судья занимает более высокую должность, чем 
городничий. В следующем примере используется перформативное 
высказывание с глаголом советую в сочетании с инфинитивом.

Обсуждение
В комедии Н.В. Гоголя нами было выявлено значительное коли-

чество императивных высказываний со значением просьбы и моль-
бы. В предложениях подобного рода особая интонация и обязатель-
ным компонентом является наличие слов благодарности в конце 
предложения. В ходе анализа было отмечено, что все императивные 
высказывания со значением просьбы выражены глаголами в фор-
ме 2-го лица мн. числа, образованными с помощью окончания -те.

В следующих примерах купцы, прося Осипа, используют обраще-
ние «батюшка», так как их цель – привлечь внимание, и это делает по-
буждение более мягким и уважительным, а потому более действенным.

В следующих предложениях, выражающих значение просьбы, об-
ращение выражено сочетанием слов с завышенной оценочной харак-
теристикой, в котором прослеживается сарказм и насмешка, а также 
собственными именами адресатов, что усиливает факт побуждения и 
создает повышенную эмоциональность. Вводная конструкция «сде-

лайте милость» используется для вежливого выражения просьбы, 
которая указывает на иронический оттенок: Так сделайте милость, 
Иван Кузьмич: если на случай попадется жалоба или донесение, то 
без всяких рассуждений задерживайте [1, с. 7]. 

Кроме того, в некоторых высказываниях можно увидеть, что с 
помощью одного лишь слова «пожалуйста» можно подчеркнуть 
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такие черты человеческого характера, как притворство, подхалим-
ство, лицемерие и иронию.

Необходимо также отметить, что в пьесе частотен императив с 
семантикой мольбы, который выражает побуждение более интен-
сивно, он значительно эмоционально окрашен, выражает крайнюю 
степень просьбы. Н.В. Гоголь мастерски показывает манеру город-
ничего выражаться с подчеркнутой почтительностью, то унижа-
ясь, то пресмыкаясь и умоляя, когда ситуация поворачивается не 
в его сторону, используя глагольное вводное слово с частицей ли, 
указывающей на оттенок неуверенности, конструкции не + форма 
будущего времени и глагол в форме 2-го лица мн. числа для подо-
бострастности и расчетливости: Помилуйте, не погубите! Жена, 
дети маленькие… не сделайте несчастным человека [1, с. 15]. Ос-
мелюсь ли просить вас… [1, с. 17].

Просительные интонации и обращения к Хлестакову усиливают 
унижение купцов, которые стремятся уважить и расположить его 
к себе, так как пришли к влиятельному человеку с великой прось-
бой – с жалобой на городничего. Эти предложения произносятся с 
особой просительной интонацией, говорящий использует сочета-
ния глаголов 2-го лица единственного и множественного числа и 
употреблением слов «государь», «отец».

Среди косвенных видов побуждения нами выявлены частицы: 
да, смотри, конечно, которые вносят в высказывание семантику 
побудительности, желательности, а также содержит оценку сооб-
щения, участвует в выражении цели сообщения. Частица да показы-
вает отношение говорящего к сообщаемому, также можно заметить 
семантику пренебрежения, угрозы, раздражения.

Заключение (выводы)
Итак, императив – продуктивное средство выражения субъектив-

ной оценки говорящего, которое в динамичной, экспрессивной форме 
выражает волю говорящего для достижения максимального успеха 
в общении. В пьесе Н.В. Гоголя «Ревизор» императивные высказы-
вания зависят от характера и социального положения персонажей, 
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конкретной ситуации общения, эмоционального состояния собесед-
ников в момент речи. Наиболее частотными являются формы глаго-
лов повелительного наклонения 2-го лица и инфинитивные глаголы 
для выражения приказа, команды, запрета, требования.
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ                                      
СИНТАКСИЧЕСКИХ ФИГУР РЕЧИ В РОМАНЕ 
НИКОЛАСА СПАРКСА «ПОСЛЕДНЯЯ ПЕСНЯ»

Сафина А.Р. 

Статья посвящена рассмотрению функций, которые выполня-

ют синтаксические фигуры речи в романе Н. Спаркса «Последняя 
песня». В качестве основных функций были выделены следующие: 
создание образа персонажей, выделение их характерных черт; экс-

пликация внутренних переживаний героев, их эмоционально-психо-

логического состояния; акцентуация внимания читателя на кон-

кретном отрезке прозаического произведения; переосмысление, пе-

реоценка жизненных ценностей; демонстрация сложности мо-

рального выбора; религиозное осмысление. Было установлено, что 
синтаксические фигуры речи оказывают большое воздействие на 
восприятие читателя.

Ключевые слова: синтаксическая фигура речи; художественная 
проза; американская литература 

FUNcTIONING OF SYNTAcTIc FIGURES                                   
OF SPEEcH IN THE NOVEL «THE LAST SONG»                                                                  

BY NIcHOLAS SPARKS

Safina A.R.

This article is devoted to the consideration of the functions that syn-

tactic figures of speech perform in the novel «The Last Song» by N. 
Sparks. The following functions were highlighted: creating characters’ 
images with their characteristic features; explicating internal experienc-

es of heroes, their emotional and psychological state; accentuating the 
reader’s attention on a specific segment of the prose; rethinking, reas-
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sessment of life values; demonstrating the complexity of moral choices; 
religious understanding. It was found that syntactic figures of speech 
have a great influence on the perception of the reader. 

Keywords: syntactic figure of speech; fiction; American literature 

Введение
Синтаксические фигуры речи представляют собой «стили-

стически значимые построения синтаксических единиц (из-
менение количественного состава конструкции или изменение 
расположения ее частей), которые используются для усиления 
выразительности (экспрессивности) речи» [1, c. 180]. В каче-
стве основных синтаксических фигур можно выделить фигуры 
убавления (эллипсис, асиндетон и другие), фигуры добавления 
(например, полисиндетон), фигуры расположения, перестанов-
ки, перемещения (инверсия, параллелизм, парцелляция и дру-
гие) [1, c. 180; 4; 5].

Особенностью произведений Н. Спаркса является употребле-
ние большого количества синтаксических фигур речи, относящих-
ся к последней группе. Дадим краткое определение наиболее часто 
используемым в романе «Последняя песня» синтаксическим фи-
гурам речи. Анафора – «стилистическая фигура, заключающаяся 
в повторении одних и тех же элементов в начале каждого парал-
лельного ряда» [2]. Эпифора представляет собой противополож-
ность анафоры: данная стилистическая фигура подразумевает 
повторение одинаковых элементов в конце каждого речевого от-
резка. Анадиплозис – повторение элементов, находящихся в конце 
одного речевого отрезка, в начале следующего. Обрамление – это 
повторение элементов, находящихся в начале речевого отрезка, в 
его конце. Находит место в повествовании Н. Спаркса и риториче-
ский вопрос – вопрос, который не предполагает получения ответа, 
поскольку его невозможно дать, или ответ ясен, или риторический 
вопрос задается условному собеседнику, а также параллелизм – 
«композиционный прием, подчеркивающий связь нескольких эле-
ментов художественного произведения» [2].
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Материалы и методы исследования
В качестве источника примеров для статьи был выбран роман со-

временного американского писателя Николаса Спаркса «Последняя 
песня» (Nicholas Sparks «The Last Song»). Результаты исследования 
были получены при помощи использования коммуникативно-прагма-
тического и описательного методов, метода контекстуального анализа.

Результаты и обсуждение
В романе Н. Спаркса, послужившем материалом исследования, 

стилистические фигуры речи выполняют ряд функций:
1) создание образа персонажей, выделение их характерных черт. 

В следующем примере с использованием эпифоры герой предста-
ет в образе заботливого отца, для которого счастье дочери важнее 
всего на свете: «I know I should have told you, but I wanted a normal 
summer, and I wanted you to have a normal summer» [3, c. 311].

2) экспликация внутренних переживаний героев, их эмоциональ-
но-психологического состояния: «He was going to die, and sooner rather 
than later. <…> In less than a year, he was going to die» [3, c. 307]. Обрам-
ление в данном примере демонстрирует определенное мировосприя-
тие героя, который воспринимает смерть как нечто неизбежное, поэ-
тому относится спокойно к известию о своей неизлечимой болезни.

3) акцентуация внимания читателя на конкретном отрезке проза-
ического произведения: «Thank you, Ronnie. Thank you for coming. 
And thank you for the way you made me feel each and every day we had 
the chance to be together» [3, c. 370]. В приведенном примере писатель 
при помощи анафорических конструкций заостряет внимание чита-
теля на том, что несмотря на всю боль, которую испытывает герой, 
его переполняет чувство благодарности по отношению к дочери.

4) переосмысление, переоценка жизненных ценностей: «His 
401(k) plan? Won’t need it. A way to make a living in his fifties? Doesn’t 
matter. His desire to meet someone new and fall in love? Won’t be fair 
to her, and to be frank, that desire ended with the diagnosis anyway» 

[3, c. 307]. Риторические вопросы и риторическое повествование в 
данном примере заставляют читателя задуматься о смысле жизни, 
о том, как он ее проживает, на что тратит драгоценное время.
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5) демонстрация сложности морального выбора: «It would be 
a summer filled with lies, but what choice did he have if he wanted to 
get to know them again?» [3, c. 308] (риторический вопрос). «It was 
time to stop lying; it was time to tell the truth» [3, c. 309] (анафора, па-
раллелизм). В ходе рассуждений герой приходит к осознанию того 
факта, что горькая правда будет лучше, чем сладкая ложь.

6) религиозное осмысление: «It [God’s presence] had been with 
him in the workshop as he’d labored over the window with Jonah; it had 
been present in the weeks he’d spent with Ronnie. It was present here 
and now as his daughter played their song, the last song they would ever 
share» [3, c. 376]. В приведенном примере с использованием ана-
форы, частичного параллелизма и анадиплозиса персонаж осозна-
ет, что все это время Бог был рядом с ним.

Заключение
Использование стилистических фигур речи помогает не только 

усилить эмоциональную напряженность повествования, но и зао-
стрить внимание читателя на мыслях, переживаниях, чувствах ге-
роев, раскрыть их внутренний мир. Стилистические фигуры речи 
могут натолкнуть читателя на переосмысление своей жизненной 
философии, заставить его задуматься о том, правильные ли выбо-
ры он делает в жизни.
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УДК 130.3

К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ ПОНЯТИй: 
СОЗНАНИЕ ОБщЕСТВА, ОБщЕСТВЕННОЕ СОЗНАНИЕ 

И МИРОВОЗЗРЕНИЕ

Тедеева У.Ш. 

Актуализация основных социальных категорий объясняется не-

обходимостью уточнения их содержания в связи с трансформаци-

ей общественных отношений. 
Цель работы – соотносительный анализ содержания указанных 

понятий. Методы исследования – философские, общелогические. 
Результаты исследования. Понятия «сознание общества» и 

«общественное сознание» измеряют духовную жизнь общества в 
контексте соответственно горизонтальных и вертикальных соли-

дарных связей. Связующим звеном между этими понятиями явля-

ется мировоззрение, как часть понятия «сознание общества» и как 
система идей, носителем которых является общество, как целое.

Ключевые слова: общественное сознание; сознание общества; 
гносеологический и социологический подходы изучения духовной ре-

альности; субъективная и объективная идеальности; мироощу-

щение; миропонимание; мировоззрение; структура мировоззрения 

ON THE qUESTION OF THE RELATIONSHIP                               
OF cONcEPTS: THE cONScIOUSNESS OF SOcIETY, 

PUBLIc cONScIOUSNESS AND wORLDVIEw

Tedeeva U.Sh.

The actualization of the main social categories is explained by the need 
to clarify their content in connection with the transformation of social re-

lations. The purpose of the work is a correlative analysis of the content of 
these concepts. Research methods – philosophical, general logical. 
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Research results. The concepts of “public consciousness” and “pub-

lic consciousness” measure the spiritual life of a society in the context 
of horizontal and vertical solidarity ties, respectively. The connecting 
link between these concepts is the worldview, as part of the concept of 
“consciousness of society” and as a system of ideas, the carrier of which 
is society as a whole.

Keywords: public consciousness; consciousness of society; episte-

mological and sociological approaches to the study of spiritual reality; 
subjective and objective ideality; feeling of the world; understanding the 
world; worldview; structure of the worldview

Введение
Проблемы общественного сознания и мировоззрения всегда 

были в центре исследования ученых. Это вызвано тем, что их роль 
с развитием общества увеличивается. Особенно наглядно это про-
исходит в период социальных трансформаций, испытываемых об-
ществом. Мировоззрение и общественное сознание, как основные 
и наиболее содержательные понятия социальной философии, вме-
сте с тем, трактуются неоднозначно в современной отечественной 
литературе [1, 4, 5]. Это обстоятельство мотивирует исследова-
ние данных проблем в контексте понимания причин полифонич-
ности различных трактовок относительно структуры и природы 
общественного сознания и мировоззрения, а также обоснование 
авторского видения данного вопроса. Современные исследовате-
ли в области социальной философии больше внимания уделяют 
мировоззренческой проблематике, чем общественному сознанию, 
как объединяющему конструкту. Причина этого – идейно-ценност-
ная, идеологическая, согласно которой постановка проблемы «лич-
ность-общество» в форме дилеммы решалась с позиций меризма.

Цель работы – соотносительное изучение понятий – «миро-
воззрение», «общественное сознание», «сознание общества», что 
предполагает решение задач по выяснению содержания понятий – 
«общественное сознание», «сознание общества», «мировоззрение» 
и его структуры.
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Методы исследования – философские, общелогические.

Результаты исследования
«Сознание общества» и «общественное сознание»
В отечественной литературе разграничение понятий «обще-

ственное сознание» и «сознание общества» мы находим в трудах 
советского исследователя духовной жизни – А.К. Уледова, исследо-
вавшего данные категории в контексте изучения более широкого по-
нятия – «духовная жизнь общества» [3]. Введение в научный оборот 
понятия «сознание общества» наряду с понятием «общественное 
сознание» автор объясняет практической необходимостью, заклю-
чающейся в реализации конкретных идей и планов в деятельности 
человека. Понятие «сознание общества» отвечает этой потребно-
сти в большей степени, так как позволяет учитывать разнообраз-
ные проявления особенностей конкретных сознаний общества. 
Оно отражает духовную реальность на более конкретном уровне, 
охватывающем жизнедеятельность людей. Понятие «сознание об-
щества» характеризует конкретных носителей общественного со-
знания, таких как: коллектив, этнос, класс. группа людей, объеди-
ненных каким – либо признаком (или признаками: религиозными, 
корпоративными, национальными профессиональными и другими), 
а также сознание индивида. Категория «общественное сознание» 
отличается от понятия «сознание общества» тем, что включает 
в свое содержание общие, присущие всем ее историческим фор-
мам, признаки, такие как – предмет отражения, форма отражения, 
способ складывания общественного сознания, функция. Это на-
бор необходимых характеристик, репрезентирующих конкретные 
исторически сложившиеся способы освоения человеком окружа-
ющей действительности. Понятие «сознание общества» отражает 
духовную реальность со стороны субъекта, а «общественное созна-
ние – со стороны объекта отражения той же духовной реальности. 
Анализируемые категории различаются также логически. Понятие 
«сознание общества» сравнительно с «общественным сознанием» 
богаче по содержанию. Оно включает то, что находится за граница-



Modern Studies of Social Issues 

2021, Volume 13, Number 4-2 • http://soc-journal.ru
193

ми общественного сознания, а именно: сознание индивидуальное, 
маргинальное, архаическое. В процессе общественного развития 
их необходимо учитывать, как идейно-ценностные компоненты, 
играющие неоднозначную роль в обществе. Далее, «сознание об-
щества», с логической точки зрения, является собирательным поня-
тием. Оно требует характеризовать структурные связи и отношения 
в контексте – «целое – часть», а не «род-вид» (логическая связка, 
характеризующая структурные отношения понятия «общественное 
сознание»). Вместе с тем будучи более бедной по содержанию кате-
горией, общественное сознание отражает наиболее существенные 
связи и отношения духовной реальности. 

Понятия «общественное сознание» и «сознание общества» раз-
личаются также целью и теоретико-познавательными подходами 
в процессе познания. В процессе изучения общественного созна-
ния широко был апробирован гносеологический подход, который 
позволял уловить специфику общественного сознания через его 
соотношение с общественными бытием. К категории «сознание 
общества» применим социологический подход, позволяющий от-
разить функции отдельных носителей и субъектов социальных 
норм, мнений, традиций, заблуждений, а также и научного знания о 
природе и обществе. Гносеологический подход своей целью имеет 
определение понятия «общественное сознание» путем выявления 
его существенных и общих характеристик. Этот прием связан с от-
ветом на вопрос, что такое общественное сознание и предполагает 
соотнесение общественного сознания с общественным бытием. 
Социологический подход отвечает на вопрос как функционируют, 
взаимодействуют и развиваются идеи и конкретные формы обще-
ственного сознания и какова степень их усвоения обществом. 

Разграничение данных категорий возможно только на абстрактном 
уровне. Общественное сознание, как исторически сложившейся спо-
соб освоения человеком действительности, существует в виде субъ-
ективной и объективной идеальной реальности. Последняя (объек-
тивная идеальная реальность) существует как система знаний о мире, 
обществе и человеке и предшествует человеческой деятельности в 
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качестве детерминирующего фактора. К.Р. Поппер назвал эту область 
«третьим миром». Объективность «третьего мира» не означает его 
независимость от человека и человечества, но его автономность и 
высокую степень обратного воздействия на жизнь природы и обще-
ства [2]. Человек не начинает свою деятельность с чистого листа, но 
всегда «обременен» предшествующим опытом, как отрицательным, 
так и положительным. Истинность знания и его практичность суще-
ствуют неразрывно в деятельности человека. Гносеологический и со-
циологический подходы нельзя смешивать. Их смешивание чревато 
реанимацией исторического спора между реалистами и номиналиста-
ми по вопросу о природе общих понятий. В действительности общее 
существует через особенное в форме единичного.

«Мировоззрение»
Существующие в отечественной литературе разночтения относи-

тельно мировоззрения касаются, в основном, его структуры. У одних 
исследователей она (структура) включает чувственный компонент, у 
других исчерпывается рациональным элементом. Третьи проявляют 
непоследовательность в этом вопросе, включая с оговоркой и то, и дру-
гое. Так, В.И. Кириллов в структуру мировоззрения включает наряду с 
обобщенными взглядами «настроения, чувства, переживания, состав-
ляющие его эмоционально-психологическую сторону». Эти два эле-
мента, по его мнению, по-разному представленные в конкретных ми-
ровоззрениях, могут быть сводимы к какому-то одному компоненту [5, 
c. 6]. Академик В.П. Ратников связывает мировоззрение с отражением 
действительности «посредством понятий», «с абстрактным мышлени-
ем и теоретическим познанием» [4, с. 12]. А.А. Кокорин «в содержание 
мировоззрения каждого человека» включает «мироощущение и миро-
понимание им явлений бытия, а также картину мира, как интегральное, 
комплексное представление» о мире. При этом в понимании цитируе-
мого выше автора мировоззрение может выступать и как простая «со-
вокупность идей» о мире, и как система. Мироощущение А.А. Коко-
рин определяет, как «чувственное мировоззрение», а миропонимание 
как «чувственно-интеллектуальный» образ мира [1]. Позиция автора 
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данной статьи ближе ко взглядам академика А.П. Ратникова. Миро-
воззрение представляется автору в качестве системы теоретически 
выверенных взглядов на окружающую действительность и на место в 
ней человека. Оно (мировоззрение) является высшим этапом в духов-
ном развитии индивида. Оно указывает на самостоятельность мышле-
ния личности и нравственный вектор ее практической деятельности. 
Что же касается мироощущения и миропонимания, то они являются 
не структурными компонентами мировоззрения, а отражают этапы в 
духовном становлении индивида. Мироощущение есть простая сово-
купность теоретически не оформленных взглядов, а миропонимание – 
совокупность теоретически обоснованных взглядов на окружающий 
мир и на место в нем человека. То есть специфика мировоззрения за-
ключается в ее системности и теоретической обоснованности. Как си-
стема оно включает в себя три необходимых элемента: знание о мире, 
этические и эстетические представления (представления о добре и зле, 
о красоте и уродстве) и взгляды определяющие идеальное общество 
и идеального человека. Первый элемент фиксирует наличное бытие, 
второй направлен на его оценку, третий определяет контуры должного. 
Все три компонента в совокупности обуславливают принципы прак-
тического действия человека. При изъятии какого-либо компонента 
нарушается полнота объема понятия «мировоззрение». Мироощуще-
ние, миропонимание и мировоззрение входят в содержание понятия 
«сознание общества» как части целого.

Мировоззрение является связующим звеном между понятиями 
«общественное сознание» и «сознание общества». Оно частично 
совпадает с общественным сознанием в случае, если носителем 
сознания является общество в целом. И оно имеет, объединяющий 
с понятием «сознание общества», признак – связь с субъектом, но-
сителем общественного сознания. 

Заключение
Актуализация данной темы обусловлена, как практическими, 

так и научными интересами, предполагающими анализ содержания 
понятий социальной философии в связи с существенными измене-
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ниями в обществе. Понятия «сознание общества» и «обществен-
ное сознание» измеряют духовную жизнь общества в контексте 
соответственно горизонтальных (деятельность субъектов по реа-
лизации идей) и вертикальных («извлечение» идей, как отражение 
общественного бытия) отношений. Мировоззрение связывает дан-
ные понятия, как часть понятия «сознание общества» и как система 
идей, носителем которых является общество, как целое.
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МАНИПУЛЯТИВНыЕ ТЕХНОЛОГИИ                          
эКРАННОй КУЛьТУРы: К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМы

Григорьев С.Л. 

Осмысляется роль экранной культуры в жизнедеятельности совре-

менного социума и его представителей, которые ориентированы на 
ценности консюмеризма. Фокусируя внимание на работах Ж. Бодрий-

яра и Ги Дебора, автор констатирует: находящиеся vis-a-vis индивид 
и экран создают прецедент коммуникативного взаимодействия, кото-

рое проходит под знаком симуляции, инициируя деформацию личности.
Ключевые слова: экранная культура; симуляция; соблазн; пост-

правда; коммуникативное взаимодействие; сенсорный голод 

MANIPULATIVE TEcHNOLOGIES                                                 
OF ScREEN cULTURE: TO THE PROBLEM STATEMENT

Grigoryev S.L.

The role of screen culture in the life of modern society and its repre-

sentatives, which are an integral part of the consumer society, is com-

prehended. Focusing on the works of Jean Baudrillard and Guy Debord, 
the author states: the vis-a-vis individual and the screen create a prec-

edent for communicative interaction, which takes place under the sign 
of simulation, initiating personality deformation.

Keywords: screen culture; simulation; temptation; communicative 
interaction; post-truth; sensory hunger 

Введение
Признавая незыблемость того факта, согласно которому нацио-

нальность, культурная идентичность, родной язык, религия высту-
пают на уровне «архитектонических точек действительного мира» 
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[1, с. 8], выскажем предположение, что еще одной такой точкой, 
принадлежащей к универсалиям глобализирующегося сообщества, 
выступает экран. Имеется в виду не только голубой экран, с кото-
рым некогда связывали телевизионное вещание, но и экран любо-
го другого информационного устройства, в том числе рекламного 
щита. При этом для вглядывающегося в отражающие актуальную 
для каждого мгновения информацию экраны потребителя послед-
ний нередко предстает на уровне alter ego своего vis-a-vis. В дан-
ном контексте весьма показательным будет обращение с памятью, 
которая уже давно отторгнута от конкретного индивида, вследствие 
чего работа с поисковиком типа Yandex или Google заменяет про-
цесс припоминания необходимой информации.

Материалы и методы
В статье используются работы Ж. Бодрийяра («Символический 

обмен и смерть», «В тени молчаливого большинства») и Ги Дебора 
(«Общество спектакля»), Дж. Хиза («Бунт на продажу: как контр-
культура создает новую культуру потребления»), а также методы 
инертекстуального анализа, метод наблюдения и метод обобщения.

Результаты и обсуждение
Характерная для настоящего времени видимость мыследеятель-

ности, которая в действительности подменяется работой с клавиа-
турой информационного устройства, отвечает ситуации соблазна. 
Речь идет о симуляции, под знаком которой повседневность втяги-
вает в свою орбиту природу и людей. Воспринимая все это окру-
жение в качестве реальности, мы забываем, что в целом «“реаль-
ность” – это поставленный на сцене мир, объективированный ее 
вывернутой наизнанку глубиной и ее вывернутыми наизнанку пра-
вилами» [2]. Именно в этом случае верной видится мысль, согласно 
которой сегодня, как никогда, источник власти определяется ничем 
иным, как уровнем владения пространством симуляции.

Отмечая, что пространство власти имманентно политическо-
му пространству, Ж. Бодрийяр в работе «Символический обмен и 
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смерть» считает возможным утверждать следующую сентенцию. 
Если «божественное призвание всех вещей – обрести некий смысл, 
найти структуру, в которой их смысл основывается, ими столь же 
несомненно движет и дьявольская ностальгия, подталкивая к рас-
творению в видимостях, в обольщении собственного образа или 
отражения, т.е. к воссоединению того, что должно оставаться раз-
деленным, в едином эффекте» [2]. Описанная Ж. Бодрийяром си-
туация – следствие тотальной спектакулярности современного ми-
рового сообщества, в котором всякие, в том числе и нравственные 
нормы оказываются все более расплывчатыми. 

Стратегии спектакля, выступающего знаком кажимости, кото-
рая подавляет всякое подлинное бытие, Ги Дебор обозначил таким 
образом: 

1) инверсия социальной угрозы в выгодное приобретение; 
2) микширование сиюминутных ценностей, приносящих непо-

средственное удовольствие здесь и сейчас с ценностями, обретаемы-
ми вследствие долговременных проектов в отдаленном будущем [3]. 

В качестве примера первой стратегии приведем такой визуальный 
феномен, как граффити, призванный сегодня решать задачи комму-
нальных хозяйств по благоустройству домовладений и близлежащих 
к ним территорий. В качестве второго – мундиаль 2018 года, когда 
информацию о пенсионной реформе россияне получили в день нача-
ла футбольного турнира. В итоге новость о повышении пенсионного 
возраста граждан «утонула» в ликовании по поводу победы россий-
ской сборной, которая обеспечила ей выход в четвертьфинал.

Очевидно, что в первом случае налицо ситуация, когда изна-
чально оппозиционное господствующему режиму начинание обо-
рачивается одним из маркеров его пропаганды, что происходит 
за счет абортирования смыслового содержания протеста. В итоге 
контркультура приобретает характер коммерческого предприятия, 
а ее продукт – товара [4]. Во втором – ставка на соблазн обладания, 
который тем больше, чем острее противостояние России и ее фут-
больных противников, вследствие чего внешний поединок выигры-
вает перед внутренним событием, происходящем внутри страны. 
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С этой точки зрения установка на разоблачение прошлого, дис-
кредитацией которого СМИ занимаются посредством экранных 
технологий – попытка не только внедрить новую идеологию как 
единственную альтернативу тому, что было прежде, но и устранить 
необходимость установления преемственных связей с идейным на-
следием [11]. Важность такой связи с очевидностью просматрива-
ется в художественном фильме Игоря Апасяна «Граффити» (2006), 
когда студенту художественного училища, с самозабвением распи-
сывающего московскую подземку, удается сохранить бескорыстную 
радость творчества, обретающего подлинность среди разложивше-
гося населения сельской глубинки, только благодаря общей памяти. 

Нам важно отметить, что в философских исследованиях за-
падный тип культуры рассматривается как генератор синтеза не 
только манипуляции и власти, но и экранных практик, искусно и 
перманентно штампующих фейки [5; 6]. Поток фейковых ново-
стей провоцирует сгущение пелены устойчивой видимости. Циф-
ровизация и медиатизация политической сферы актуализировали 
понятие «симулякр», которое Жан Бодрийяр применял, критикуя 
недобросовестность медиа при освещении реальных событий [7]. 
В 2016 году Оксфордский словарь английского языка объявил сло-
вом года лексему «post-truth». Абсурд «постистины» состоит в том, 
что наш современник, окруженный поверхностями экранов, рискуя 
утратить способность различать действительность и её отражение, 
всё-таки её не утрачивает. С. Фуллер считает, что сохранение пони-
мание границы между видимостью и реальностью парадоксально 
питает постправду [8].

Заключение
Принимая во внимание тот факт, что наибольшая потребность 

человечества по-прежнему определяется словами «хлеба и зре-
лищ», понятно, что экранная культура зачастую инициирует такое 
коммуникативное взаимодействие, в пространстве которого «сло-
ва, жесты, взгляды находятся в бесконечной близости, но никогда 
не соприкасаются» [9], порождая подобие общения. Находясь во 
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власти симулякров, индивид в действительности оказывается изо-
лированным от себе подобных, вследствие чего «великий разговор 
социальных связей» оборачивается тотальным монологом, за кото-
рым совершаемые каждым конкретным индивидом поступки оста-
ются не распознаваемыми для других. 

Несмотря на то, что именно подобное положение дел мешает 
увидеть со стороны их запрограммированную предсказуемость, 
ужаснувшись растворению собственного Я в безликой массе на-
ходящегося в тени молчаливого большинства, экранная культура 
оказывается подчас единственной возможностью привлечь взгляд 
к насущным проблемам современности. Не случайно автор спек-
такулярной теории после ряда написанных в шестидесятые годы 
ХХ века работ, в которых происходит осмысление таких характер-
ных для настоящего времени феноменов, как акоммуникативность, 
фрагментарность социальной жизни, спектакулярность сознания, 
симуляция социальных конфликтов и т.д. решает перевести вер-
бальный текст в кинотекст, что получило свое воплощение в филь-
мах «Общество спектакля» (1973) и «Опровержение всех суждений, 
за и против» (1975). Круг замкнулся. Выход из тупика видится в 
том, чтобы осознать истинность следующего положения: «путево-
дные образы возникают не из наблюдений непосредственно вос-
принимаемого мира, а коренятся в сфере лежащих за ним структур, 
которую Платон называл “царством идей” и о которой в Библии 
сказано: “Бог есть дух”» [10, с. 115].
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УДК 101

ФИЛОСОФСТВУЮ – ЗНАЧИТ ЛЮБЛЮ МУДРОСТь

Исаев А.А. 

Рассматривается отношение к философии в современном обще-

стве, в том числе как к учебной дисциплине. Предлагаются пути 
совершенствования этого отношения, педагогические механизмы 
его регуляции. Делается вывод, что интерес к изучению философ-

ского знания необходимо стимулировать и развивать.
Ключевые слова: философия; учебная дисциплина; преподава-

ние философии; философская практика; деятельностный подход; 
интеллектуальное творчество; философские категории 

PHILOSOPHIZING MEANS I LOVE wISDOM

Isaev A.A.

The article considers the attitude to philosophy in modern society, 
including as an academic discipline. The ways of improving this atti-
tude, pedagogical mechanisms of its regulation are proposed. It is con-

cluded that the interest in the study of philosophical knowledge should 
be stimulated and developed.

Keywords: philosophy; academic discipline; teaching philosophy; 
philosophical practice; activity approach; intellectual creativity; phil-
osophical categories 

Речь в данной статье пойдет о философии, об отношении к ней, 
о равнодушии к ней, о любви к ней и необходимости ее изучения 
в высших учебных заведениях. Отношение к учебной дисциплине 
«Философия» неоднозначное как среди обучающихся, так и среди 
педагогов. С одной стороны, это выглядит нормальным, т.к. философ-
ское знание часто представлялось чем-то заумным, «заоблачным», 
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но, с другой стороны, ситуацию можно и нужно менять. Главная роль 
здесь, безусловно, отводится преподавателям философии и в боль-
шей степени вузов не философских специальностей. Студент на фи-
лософском факультете практически априори заинтересован этой об-
ластью человеческого знания. Этот интерес необходимо поддержать 
и помочь ему развиваться в нужном направлении. Другая ситуация 
складывается в вузах, где учебная дисциплина «Философия» являет-
ся обязательной для базового блока дисциплин учебного плана. Обя-
зательность может вызывать отторжение у обучающегося: «изучаю, 
потому что это надо изучать, а не потому, что мне это интересно». Это 
отношение надо менять и не превентивными мерами, а кропотливой 
работой педагогов, любящих свою дисциплину. Философия, явля-
ясь мировоззренческой дисциплиной, содержит огромный воспита-
тельный потенциал, который необходимо реализовывать в процессе 
проведения занятий, как лекционного, так и семинарского типа. Что 
это значит? Рассматриваемый материал обязательно необходимо ак-
туализировать, не излагать его сухим философским языком, а делать 
его «живым», жизненным. Тогда обучающийся постепенно будет 
приходить к мысли, что философия – это не какое-то отвлеченное, 
оторванное от жизни знание, а знание, вплетенное в жизнь, нераз-
рывно связанное с ней. В этой связи следует обратить внимание на 
возникновение в конце ХХ века и довольно широкое распростране-
ние в начале этого века так называемой философской практики. На 
сайте 16-й международной конференции по философской практике 
«Философская практика: самопознание посредством интеллектуаль-
ного творчества» говорится: «Философская практика – это новый и 
весьма эффективный способ использования философствования для 
решения многих повседневных и глобальных проблем, с которыми 
сталкивается современный человек. В основе всех этих проблем, 
по большому счету, лежат проблемы мировоззрения… Несмотря на 
новизну подходов, философская практика сохраняет тесную связь с 
философской традицией, коренится в ней и является, по сути, воз-
вращением философии к своему первоначальному статусу, который 
она имела в античной культуре» [1]. Философская практика – это не 
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новое направление в философии или новая философская теория, это 
новый взгляд на предназначение философии в нашей жизни: «В отли-
чие от новых религий, пугающих своей фанатичной одержимостью, 
социально порабощающих и жонглирующих квазинаучной терми-
нологией, философская практика не имеет ни «гуру», ни «церквей», 
не мнит себя «наукой обо всем» и не занимается проповеднической 
деятельностью. Свободная и независимая личность, которая творит 
идеи собственной жизни, личность, которая хочет быть услышанной 
и которой предоставляется такая возможность, – вот фундамент фи-
лософской практики» [1].

В современной педагогике все больше обращается внимание 
на деятельностный подход. И это связано с требованиями нашего 
стремительного времени. Простое наличие знаний сегодня недо-
статочно. Важно уметь их применять и не по какому-либо образцу 
или шаблону. В любых, даже самых непредсказуемых, ситуациях, 
для разрешения которых требуются эти знания, необходимо эффек-
тивно и результативно их применить. Знание должно быть надеж-
но закреплено в памяти обучающегося, чтобы он мог оперативно 
им пользоваться. Оно должно быть «живым», в нужный момент 
«всплывающим» в памяти. Для этого и необходим деятельностный 
подход в преподавании, в том числе, теоретических дисциплин. 
Знание нужно «привязывать» к действию, к жизненным ситуациям, 
а в профессиональном образовании – к будущей профессиональной 
деятельности обучающегося.

Снова вернемся к философии. Рассмотрим на примерах приме-
нение выше рассмотренного педагогического подхода при изучении 
философских вопросов. Сразу же следует сделать оговорку, что не 
все темы учебной дисциплины «Философия» могут быть практи-
коориентированными в силу их трансцендентального характера и 
абстрактности философских категорий, рассматриваемых в данных 
темах. Но если в целом осуществлять преподавание данной дисци-
плины с точки зрения деятельностного подхода, не отрывая знания 
от существующей реальности, даже эти темы будут восприниматься 
обучающимися как жизненно важные и необходимые.



Современные исследования социальных проблем 
2021 Том 13, № 4-2 • http://soc-journal.ru

208

Для примера рассмотрим научное познание, его уровни и ме-
тоды. Когда перечисляем признаки, отличающие такой эмпириче-
ский метод, как научное наблюдение, от обыденного, житейского 
наблюдения, можно попросить обучающихся самим их назвать, 
предложив в качестве примера наблюдение за птицами при ожи-
дании общественного транспорта на остановке. На вопрос: почему 
вы наблюдаете за птичками? – как правило, следует ответ, потому 
что не подошел наш автобус или троллейбус. То есть наблюдение 
происходит случайно, непреднамеренно. А научное наблюдение? 
Оно – отвечают – спланировано, и даже составляется либо план, 
либо программа наблюдения, ставятся цели и оговариваются ре-
зультаты, которые необходимо достичь. Пришел мой транспорт, и 
я прекращаю наблюдение. Научное же наблюдение не может быть 
закончено, пока не будут выполнены план или программа. При слу-
чайном наблюдении мы используем наши глаза (не будем же мы 
всегда носить с собой бинокль или какое-либо другое оптическое 
устройство). В научном наблюдении, как правило, используются 
специальные приборы и аппаратура, в том числе и для того, чтобы 
фиксировать результаты.

Выше уже говорилось, что философская практика связана с 
интеллектуальным творчеством. Очень важно на занятиях по фи-
лософии стимулировать стремление обучающихся к такому твор-
честву. Деятельностный подход в педагогике предполагает поиск 
самим обучающимся выхода из проблемной ситуации на основе 
имеющихся, либо приобретаемых знаний. Роль преподавателя в 
данном случае заключается в оказании помощи и поддержке соб-
ственных интеллектуальных сил обучающегося. «Еще Хайдеггер 
говорил о том, что всякий философский вопрос должен быть за-
дан так, чтобы каждый задающий вопрос тоже вовлекался в него. 
Настало время, когда этого требует педагогика, только в этом слу-
чае возможно развитие эвристической и поисковой деятельности. 
Одним из методов, формирующих гибкое современное мышление, 
является герменевтика, принципы которой заключаются в том, 
чтобы делать понятным то или иное значение знаков, передавае-
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мых, например, в диалоге речью и другими внешними выражени-
ями (П. Рикер)» [2, с. 16-17].

Еще одним фактором, влияющим на отношение обучающегося 
к философии в целом и ее изучению в частности, является пони-
мание им философских категорий. Огромная роль в достижении 
успеха в этом понимании, безусловно, отводится преподавателю. 
Важно обращать внимание обучающихся особенно на те термины, 
которые практически не используются в обыденном, разговорном 
языке. Например, хорошо известное любому философу понятие 
«бытие» не всегда понятно человеку, впервые столкнувшемуся с 
философскими текстами, да и в разговорном языке оно не исполь-
зуется. Более того, люди, далекие от философии, часто неправиль-
но произносят его на русском языке – «бытиё». Задача препода-
вателя – терпеливо объяснить обучающимся значение подобных 
терминов и самое главное с помощью обратной связи проверить 
закрепление понимания данной философской категории у них. 
У изучающих философию не должно сложиться мнение, что это 
учебная дисциплина, на которой «язык сломаешь». Бездумное вос-
произведение непонятных им слов однозначно нужно исключать. 
Разъяснение содержания непривычных слуху понятий позволит 
обучающемуся воспринимать философский язык естественно и 
осознанно. Это будет еще одним шагом к пониманию философии 
как мировоззренческого знания и формированию интереса к ней 
как учебной дисциплине.

Завершая наши размышления, следует сделать вывод, что со-
временная философия не является и не может быть сухими, непо-
нятными знаниями. Интерес к ней увеличивается и его необходимо 
стимулировать, формируя правильное и адекватное восприятие и 
понимание «любви к мудрости».

Информация о конфликте интересов. Автор заявляет об от-
сутствии конфликта интересов.

Информация о спонсорстве. Исследование не имело спонсор-
ской поддержки.
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КРИЗИСНыЕ ЯВЛЕНИЯ И ДЕКОНСТРУКЦИЯ 
ИДЕНТИЧНОСТИ СОВРЕМЕННОй РОССИИ: 

СОЦИАЛьНО-ФИЛОСОФСКИй АНАЛИЗ

Беляев Д.А., Патаев М.В., Глухова И.А. 

В статье был проанализирован широкий спектр кризисных явле-

ний современной России как части широкого кризиса идентичности. 
Раскрыта его имманентность комплексной социально-политической 
и экономической динамики постсоветской России. В рамках проведен-

ного исследования выявлены причины ее появления и государственные 
риски. В итоге дана компаративная, социально-философская оценка 
кризисным явлениям и процессу деконструкции идентичности России.  

Ключевые слова: идентичность; деконструкция идентичности; 
противоречия кризиса идентичности; политическая система; мо-

дель социального развития 

cRISIS PHENOMENA AND DEcONSTRUcTION 
OF THE IDENTITY OF MODERN RUSSIA:                                              

SOcIO-PHILOSOPHIcAL ANALYSIS

Belyaev D.A., Pataev M.V., Glukhova I.A.

The article analyzed a wide range of crisis phenomena in modern 
Russia as part of a wider identity crisis. Revealed its immanence of the 
complex socio-political and economic dynamics of post-Soviet Russia. 
Within the framework of the study, the reasons for its appearance and 
state risks were identified. As a result, a comparative, socio-philosoph-

ical assessment of the crisis phenomena and the process of deconstruc-

tion of Russia’s identity is given.
Keywords: identity; deconstruction of identity; identity crisis contra-

dictions; politic system; model of social development 
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Понятие «идентичность» нами будет отображено как процесс 
осознания своей уникальности, который, в свою очередь, включа-
ет установление некого стандарта ценностей, культуры, образа по-
ведения, общественных, политических и экономических институ-
тов, моделей образовательных пространств. В ходе этого процесса 
происходит ряд качественных изменений, которые претерпевают 
серьезную эволюцию.

Идентичность возникает ввиду разных причин, но основная – 
это изживание старой системы, старых норм и элементов. В про-
стом высказывании: когда проблемы и противоречия приводят к 
кризису, то появляется логичный вопрос их решения. Зачастую это 
решение приводит к переосмыслению старых порядков и устоев, 
что неуклонно ведет к созданию новых институтов и уникальных 
единиц, призванных преодолеть противоречия времени. 

Для любой самостоятельной системы вопрос идентичности всег-
да является актуальным, поскольку определяет её содержательную 
основу. Последнее нами понимается, как самое главное, базисное, 
на основе которого строится всё остальное. В нашей теме этими 
базисными элементами являются принципы понимания государ-
ственности, с точки зрения демократического мира или авторитар-
ного; постулаты общественной жизни (с уклоном на религию или 
светскую форму); формы системы образования (цели, содержание 
и методологию) [1, с. 126-131]. 

По нашему мнению, современная Россия переживает пере-
ходной этап идентичности, это связано с некоторыми факторами. 
Во-первых, СССР за последние два десятка своей жизни сумел на-
копить ряд экономических, социальных, политических и духовных 
проблем. Плановая экономика и опора на нефть привели к зависи-
мости и неконкурентоспособности всего Союза, несменяемость 
власти привела к появлению неквалифицированных кадров на по-
стах, застой привел к усталости от «стабильности». Вот почему 
развал СССР по сути своей был предрешен, но на его руинах поя-
вилась Россия, вынужденная решить эти противоречия с помощью 
уже других инструментов.
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Во-вторых, период девяностых годов показал явную попытку 
создать новую систему, которая включает в себя передел собствен-
ности и переход к рыночной экономике, установление федеративно-
го государства, разделения властей и т.д. Мы четко видим, как этот 
переходной этап был сложным и чуть не привел к катастрофе. Он 
породил новые противоречия, связанные уже с неудачными реше-
ниями по реформам и преобразованиям страны.

В нулевые годы многие острые проблемы были решены, хотя 
стоит отметить, что зависимость от сырьевых продуктов остается 
и поныне. Произошла процедура выстраивания четкой вертикали 
власти и механизма работы властных институтов.

В то же время некоторые сферы социальной жизни государства 
очевидно поражены кризисными явлениями. В частности, это от-
носится к сфере образования, которая зачастую утратила связь с 
реальными запросами общества и не соответствует современной 
динамики развития государства. Образование предельно форма-
лизовано, постоянные реформы приводят к смене терминологии, 
которая подменяет собой содержание. 

Экономическая модель также имеет ряд недостатков: высо-
кое налогообложение, давление на средний бизнес, инфляция, 
зависимость сырьевых продуктов, низкие темпы экономическо-
го развития, присутствие очевидных монополистических пред-
приятий. 

Это говорит нам о переходном этапе, так как многие элементы 
от прошлого остаются и постепенно исчезают, оттачиваются. Но 
вместе с тем сама жизнь граждан тоже проходит кризисный период, 
доходы уменьшаются, цены растут. 

Огромную роль сыграла пандемия covid-19, показавшая дефек-
ты системы здравоохранения и вообще некую несостоятельность 
властной структуры. Не только РФ, но и всего мира в целом. Но 
наше внимание приковано на нашу страну. 

Безусловно, все вышеперечисленное указывает на необходи-
мость в глубоких, содержательных реформах российской системы 
социального и политического устройства, ее структурном и инсти-
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туциональном преобразовании. Для преодоления кризисных явле-
ний важно выработать механизмы реализации низовой инициативы, 
наладить конструктивный диалог государственной власти и обще-
ства. Кроме того, важно преодолеть калькулятивную систему оце-
нивания (особенно в сфере культуры), реформаторский формализм 
и тотальное обесценивание. 
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СОВМЕСТИМОСТь КУЛьТУР                                                           
КАК ОСНОВА МЕЖэТНИЧЕСКИХ 

ОТНОШЕНИй (ЛОГИКА И ДИАЛЕКТИКА                                                                                    
«РУССКО-ЮГОРСКОГО ВОПРОСА»)

Лысенко В.В., Сарапульцева А.В. 

В статье приводятся аргументы в пользу взаимной дополни-

тельности русской и «югорской» культур как основания устойчи-

вого развития межэтнических отношений в поселенческих межэт-

нических сообществах Ханты-Мансийского автономного округа.
Ключевые слова: культура; национальный характер; межэт-

ническое взаимодействие 

cOMPATIBILITY OF cULTURES AS THE BASIS                                                                                                          
OF INTERETHNIc RELATIONS (LOGIc AND DIALEcTIcS 

OF THE “RUSSIAN-YUGRA qUESTION”)

Lysenko V.V., Sarapultseva A.V.

The article presents arguments in favor of the mutual complementar-
ity of the Russian and” Ugric “ cultures as the basis for the sustainable 
development of interethnic relations in the settlement interethnic com-

munities of the Khanty-Mansi Autonomous Area – Yugra.
Keywords: culture; national character; interethnic interaction 

Актуальность рассматриваемой темы обусловлена возросшим 
интересом к специфике региональной политики в области межна-
циональных отношений в связи с возможностями масштабирования 
ее деконфликтогенной модели, различные аспекты которой иссле-
дуются в работах В.М. Курикова, Т.Г. Харамзина, Н.Г. Хайруллиной, 
В.В. Мархинина, И.В. Удаловой [1;2].
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Целью публикации выступает обоснование возможности и не-
обходимости русско-югорского межэтнического синтеза как усло-
вия устойчивого развития местных полиэтничных поселенческих 
сообществ. Для чего предлагается проекция общетеоретических 
представлений на диалектическую логику межэтнической процес-
суальности. Отсюда традиционный для социального анализа ин-
струментарий: история, сравнение, типология. 

Все имеющиеся на сегодняшний день многочисленные рекон-
струкции русского-югорских межэтнических взаимодействий – 
исторические, этнографические, социально-психологические – 
страдают, как минимум, одним принципиальным недостатком, 
сводящим на нет даже самые серьезные начинания и благородные 
замыслы. Речь идет о глубоко укоренившейся в умах и сердцах, как 
отдельных исследователей, так и целых научных школ, методоло-
гической привычке описывать и, особенно, объяснять конкретные 
события и факты культуры исключительно путем отнесения их к 
более широкому общетеоретическому контексту. В результате та-
кого подхода специфика явления безнадежно ускользает в слишком 
крупные ячейки концептуальной сети, начисто лишая очередную 
интерпретацию всякой дееспособности.

Чрезмерный акцент на регулярном и универсальном совершенно 
неприемлем в ряду однородных феноменов, каждый из которых су-
ществует лишь благодаря и в меру своего отличия от других. Это от-
личие – если не все содержание явления, то, во всяком случае, един-
ственно значимая – умножающая бытие – его часть. Некритичная 
экстраполяция социологических, экономических и прочих «вырав-
нивающих» закономерностей на полиэтнические общности, основ-
ным источником динамики имеющие внутреннюю культурно-содер-
жательную неравномерность, делает русско-югорский (как, впрочем, 
любой другой того же рода) вопрос неразрешимым. Социально-и-
сторические и природно-космические обстоятельства формирования 
и развития отношений между русскими поселенцами и коренными 
жителями Среднего Приобья настолько своеобразны, неповторимы, 
что представляют собой вполне самодостаточную ценностно-смыс-
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ловую систему координат, в пределах которой только и возможен 
сколько-нибудь адекватный анализ современных этнокультурных 
процессов в регионе. При рассмотрении «из-начала» – «из-нутри» 
многие вещи, казавшиеся внешнему наблюдателю невозможными, 
обнаруживают свой нормальный, естественный, даже прямо необхо-
димый характер. Так, например, если уж начинать с истории вопроса, 
русская колонизация северных территорий – это откровенный вызов 
всему западному обществознанию, как по своим движущим силам 
и конкретным методам, так и по непосредственным результатам, не 
говоря уже о системных последствиях. Для русского же миросозер-
цания практика освоения новых земель втягиванием-поглощением – 
«перевариванием» чужих проблем и противоречий, превращением 
их в собственный движительный ресурс – «всего лишь» спонтанная 
(но всегда, разумеется, санкционированная свыше) реализация жи-
вых идеалов всемирности, соборности и жертвы, фундирующих (и 
гуманизирующих) национальную психологию. Прежде всего поэ-
тому, несмотря на все бесспорные промахи, а то и провалы россий-
ско-советской политики в Сибири, классической, по европейским 
меркам, дихотомии «угнетатели – угнетенные», ставящей крест на 
созидательно-взаимовыгодных отношениях между пришельцами и 
аборигенами, так и не случилось. В этом главный, определяющий, 
аспект русской «колонизации», а не в периодизации, которая, как 
всякая периодизация вообще, является формально-необязательной, 
за версту «отдающей» инвариантами и представляющей, стало быть, 
предмет по преимуществу архивно-классификаторского, но не опе-
ративно-технического интереса. 

Еще один «непреодолимый» барьер для равноправных межэтни-
ческих взаимодействий ложная, потому как навязываемая вопросу 
извне, логика холизма видит в принципиальных религизно-верои-
споведных различиях контактирующих культур. Однако, русское 
православие, которое никогда не было, да и не могло быть точной 
копией с византийского оригинала, не так далеко ушло от своей 
языческой предыстории, как полагают некоторые. Объективные и 
субъективные причины этого – тема отдельного исследования. Тем 
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не менее, факт, как говорится, налицо: христианский монотеизм на 
Руси почти сразу утратил духовно-идеологическую определенность 
и строгость, вступив в прочное симбиотическое сожительство с 
традиционными верованиями (и околомагическими суевериями в 
том числе) восточных славян. Этот мировоззренческий синкретизм 
устойчиво воспроизводится на бытовом уровне и по сей день; так 
что можно сказать, подразумевая четкость в представлениях (как 
минимум) и последовательность в образе жизни (как максимум): 
наши более-менее «аутентичные» православные составляют очень 
узкий, «профессиональный», слой священников, подвижников-ми-
рян и … религиоведов. Православный фундаментализм, последний 
всплеск которого был всецело обусловлен внутренними коллизия-
ми – реформами Никона и церковным расколом – не имеет у нас 
даже потенциальной социальной базы. (Эксцессы последнего вре-
мени черпают страсть из наведенной этнополитической мобилиза-
ции и не происходят из онтологии русского духа.) 

Вошедшая в поговорку русская широта оказывается в равной 
степени неотъемлемой чертой национального характера и необ-
ходимым следствием чрезвычайной запутанности веровательного 
комплекса, причудливо и в то же время по-своему органично соче-
тающего собственно христианские, языческие и откровенно аними-
стические элементы. Если в прибавление к сказанному вспомнить 
об отсутствии в округе сколько-нибудь выраженных религиоз-
но-конфессиональных противоречий, а также о широко распро-
страненном как среди русских, так и среди представителей мало-
численных северных народов, особенно в национально-смешанных 
поселениях, феномене православно-языческого (язычески-право-
славного) двоеверия, чрезмерное преувеличение различий между 
культурами и, значит, полная несостоятельность выводов об их не-
совместимости станут совершенно очевидными [3]. 

Поистине «убийственным» для межэтнических отношений ар-
гументом некоторые авторы считают радикальное типологическое 
несоответствие взаимодействующих культур – русской, с одной сто-
роны, и автохтонных северных, с другой. Здравый смысл не может 
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молчать: более или менее тесное общение столь разноуровневых 
систем неизбежно и необратимо – чем дальше, тем быстрее – раз-
рушает низшую из них, т.е. исконные местные уклады. Однако, та-
кое формально безупречное заключение, как экспертиза русско-ю-
горской проблемы, следует из целиком сфальсифицированных 
посылок. Во-первых, исключительно самобытному русскому духу 
(читай: первородному жизненному стилю), который чуть не один 
есть прямое воплощение онтологической тенденции к последнему 
синтезу, приписываются-навязываются, насколько категорично, 
настолько безосновательно, западные, «индустриально-аналити-
ческие» императивы экспансии, реконструкции и эксплуатации. 
Во-вторых, традиционные по своей сути и, значит, самодвижу-
щиеся северные этнокультуры рассматриваются как конкретные 
модификации базовой первобытной модели, срисованной англо-а-
мериканской этнографией в прошлом веке с примитивной рефлек-
торной натуры Австралии, Океании и прочих, по меньшей мере, 
субтропических широт. За вычетом таких, корректно выражаясь, 
некорректных аргументов от «реального» вертикального разрыва 
между русской и югорскими культурами мало что остается. 

Разумеется, этот разрыв никогда не исчезает совсем, но, суще-
ственно сокращаясь и тем самым возвращаясь в границы адекват-
ного духовно-практического восприятия, он из непереходимой про-
пасти между культурными мирами, провоцируя в них ощущение 
собственной неполноты и стремление к её преодолению, превраща-
ется в энергетическую основу и пространство их конструктивного 
взаимодополняющего диалога. Когда разговоры о качественной 
«несовместимости» культур перестают убеждать не только слу-
шателей, но и самих выступающих, скептики прибегают к послед-
нему средству – доводу об их количественной несоизмеримости. 
Бесспорно: численность, технико-технологическая оснащенность 
и, соответственно, масштабы материально- производственной де-
ятельности русских и аборигенов Севера несопоставимы в прин-
ципе. Но это очевидное обстоятельство, тождественное своему 
непосредственному содержанию, не заключает в себе ничего сим-
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воличного, а, значит, фатального. Культура как самодостаточная 
смыслопорождающая структура не исчерпывается своей «види-
мой» частью. Её главная жизнь – конвертация бытия в человеческий 
проект. Механизмы последней у русских и обских угров структур-
но изоморфны друг другу. Их положительная синергия выступает 
источником деконфликтогенной межэтнической динамики в мест-
ных русско-аборигенных поселенческих сообществах.
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УДК 291.1

К ВОПРОСУ О ПРИЧИНАХ ОБРАщЕНИЯ 
СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА К РЕЛИГИИ

Мальцева С.М., Балашова Е.С., Кашина О.П. 

Определение основных религиозных констант является основ-

ной задачей философии религии. Причины религиозной веры явля-

ются одной из них. В ходе опроса авторы выяснили, что современ-

ный человек вполне осознает их и наиболее часто приходит к вере 
как источнику душевного спокойствия.

Ключевые слова: религия; причины веры в Бога; душевное спо-

койствие 

ON THE qUESTION                                                                             
OF THE REASONS FOR THE cONVERSION                                      

OF A MODERN PERSON TO RELIGION

Maltsevа S.M., Balashova E.S., Kashina O.P.

The definition of the main religious constants is the main task of the 
philosophy of religion. The reasons for religious faith are one of them. 
During the survey, the authors found out that modern people are fully 
aware of them and most often come to faith as a source of peace of mind.

Keywords: religion; reasons for believing in God; peace of mind 

Введение
Религия всегда играла важную роль в жизни человека. Исто-

рия гласит, что вера для человека каждой эпохи занимала важное 
место в его жизни. Начиная с античного мира, религия давала че-
ловеку образование, ведь кто как ни священники были самыми об-
разованными людьми. Множество философов античного времени 
высказывались о религии и рассуждали о причинах веры в Бога. В 
средневековье церковь стала выполнять функции сравнимые с го-
сударством. С развитием общества и появления богатого населения 
постепенно терялась истинная значимость Бога и веры. Католиче-
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ской церковью были придуманы индульгенции, покупая их, чело-
веку гарантировали искупление грехов за деньги. Глубина веры в 
этот момент, можно сказать, была полностью обесценена, причиной 
веры в бога оставалась традиция, рациональное же обоснование 
подверглось серьезному сомнению. Эпоха Нового времени знаме-
новала развитие науки, люди все больше и больше стали отходить 
от веры в Бога. Знания поставили под сомнение существование 
сверхъестественного. Стали появляться атеисты, скептики и мно-
гие другие направления, сомневающиеся в существовании Бога. 
Например, Л. Фейербах утверждал, что Бог – это идеал человека, 
то, кем он хотел бы стать, но не может из-за страха. Среди наиболее 
часто называемых причин веры в Бога встречаются: рождение в ре-
лигиозной семье, жизненные испытания, благодарность за хороший 
исход, потребность в Боге, страх будущего и др.

Цель работы: назвать и проанализировать причины обращения 
к религии в современном мире.

Методы исследования: исторический и философский анализ, опрос.

Результаты исследования и их обсуждение
На сегодняшний день наука достигла многих успехов в познании 

мира и человека. Многие функции религии в современном обществе 
исчезли или просто стали мало востребованными. Казалось бы, при-
чин для веры в высшие силы должно становиться все меньше. Та-
ким образом, возникает вопрос, зачем современному человеку нужна 
вера в Бога? Какое место занимает религия в жизни современного 
человека? И при каких обстоятельствах человек может прибегнуть 
к религии? Изучив социологические данные ВЦИОМ за последние 
15 лет, находим, что число неверующих увеличилось, а число верую-
щих уменьшилось [1]. Все меньше причин приводят человека к Богу.

На основе опроса ВЦИОМ мы провели свое исследование на 
выявление причин обращения к религии в жизни современного 
человека, чтобы понять насколько изменились данные этого иссле-
дования в последние годы. С помощью интернет-платформ в апре-
ле-июне 2021 года нам удалось опросить 100 человек.
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Основной вопрос, который был задан респондентам: «Вы верите 
в Бога?» Ответили «да» 69%; «нет» ответили 26%; и 5% выбрали ва-
риант «не определился». По данным названного выше исследования 
в 2016 году отвечали «я не верю в Бога» 14% респондентов, что под-
тверждало гипотезу уменьшения количества верующих по сравне-
нию с 1991 годом. В последние пять лет же, мы видим, что это коли-
чество снова растет. Мы задали также вопрос «Почему Вы не верите 
в Бога» всем, ответившим отрицательно на основной вопрос. Отве-
ты распределились следующим образом: ответили «Разочаровался в 
вере» 24%; «Верю в другую теорию создания мира» – ответили 15%, 
и 61% «нет доказательств его существования». То есть неверящие бо-
лее рационально подходят к этому вопросу, чем верующие.

Рис. 3. Диаграмма вопроса «По какой причине Вы обратились к религии?»

По данным вопроса «По какой причине вы обратились к рели-
гии?» ответили «Верю в спасение души после смерти» 23% респон-
дентов; «Нашел душевное спокойствие в вере » ответили 35%, « Не 
могу объяснить» ответили – 17% респондентов и «Стал верить после 
пережитой трагедии в жизни» ответило 25% опрошенных (рис. 3).

Исходя из результатов нашего опроса, можно сделать вывод, что 
современному обществу по-прежнему необходима религия, несмо-
тря на развитое поколение и формирование научного мировоззрения 
в светских образовательных учреждениях. Однако причиной обра-
щения к ней является уже не традиция или страх наказания, а по-
требность в душевном спокойствии. Социальные, экономические и 
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политические потрясения последних лет заставляют современного че-
ловека все чаще искать гармонию в себе, а не в окружающем мире [2].

Заключение
Актуальность вопроса, поднятого в нашей статье, говорит нам о 

том, что большинство верящих в Бога имеют объяснение, по какой 
причине это делают. Также, опираясь на этот опрос, можно сказать, что 
некоторые люди, которые не думали о вере, могут начать верить в Бога 
из-за каких-либо жизненных потрясений. Некоторые респонденты 
утверждают, что вера способствует их спокойному психологическому 
состоянию. Помимо этого, мы провели сравнительный анализ с данны-
ми ВЦИО и выяснили, что роль религии и место Бога в человеческом 
сознании по-прежнему является важной составляющей и даже растет.
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УДК 140; 81

МУЗыКАЛьНыЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ 
РАЗВИТИЯ ЗДОРОВОй ЛИЧНОСТИ

Мальцева С.М., Строганов Д.А., Суровегина Е.С. 

Музыка – один из видов художественного отражения мира, жиз-

ни. Она сопровождает человека всю жизнь и влияет не только на 
формирование личности, но и на ее развитие, обретение им смысла 
жизни. Авторы работы делают попытку описать возможности вли-

яния музыки на развитие гармонической здоровой личности, а так-

же доказывается особая роль классической музыки в этом процессе.
Ключевые слова: музыка; здоровая личность; классическая му-

зыка; развитие личности 

MUSIcAL PREFERENcES IN THE cONTEXT                               
OF THE DEVELOPMENT OF A HEALTHY PERSONALITY

Maltsevа S.M., Stroganov D.A., Surovegina E.S.

Music is one of the types of artistic reflection of the world, life. It ac-

companies a person all his life and affects not only the formation of a 
personality, but also its development, the acquisition of the meaning of 
life by him. The authors of the work attempt to describe the possibilities 
of the influence of music on the development of a harmonious healthy per-
sonality, and also prove the special role of classical music in this process.

Keywords: music; healthy personality; classical music; personality 
development 

Введение
Еще в Древние времена учёные обратили внимание, что музыка 

доставляет эстетическое наслаждение, воздействует на физиоло-
гию, психологию, интеллектуальные способности. Так, на основе 
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наблюдений были сделаны выводы, говорившие о благодатном вли-
янии музыки на человека. Оно активно применялось, однако так и 
не получило научного развития. Один из величайших учёных того 
времени, Пифагор, в своих трудах упоминал о лечении посредством 
музыки. Философ установил мелодии и ритмы, которые оказывали 
определённое влияние на молодых людей. Для регуляции психиче-
ского состояния утро учёного начиналось с пения, а заканчивалось 
музыкой, чтобы привести в спокойное состояние нервы и подго-
товить организм ко сну. Его последователи заметили повышение 
результатов при прослушивании музыки на занятиях математикой 
и пользовались этим. Платон, также являвшийся последователем 
Пифагора, в труде «Законы» рассматривал влияние различных му-
зыкальных ладов на человека. Похожих взглядов придерживался 
Авиценна, относивший музыку к не лекарственным методам оздо-
ровления организма. Известно, что для лечения людей, страдаю-
щих душевно, в Парфянском царстве (III в. до н. э.) был построен 
медицинский центр, где проводилась терапия посредством музы-
ки.  В настоящее время музыка используется и как анестезирующее 
средство в некоторых стоматологических клиниках США, также 
она используется во врачебной практике в Голландии. Классиче-
ская музыка способна подарить вдохновение, помогает обрести 
эмоциональное спокойствие, развить творческое мышление, рас-
крыть свои эмоции.

Цель работы: связать понятие здоровой личности с музыкаль-
ными предпочтениями человека, описать влияние на нее классиче-
ской музыки.

Методы исследования: диалектический подход, исторический 
анализ, проведение опроса, анализ полученных результатов, обоб-
щение полученных данных.

Результаты исследования и их обсуждение
В ходе исследования выяснилось, что сложность вызывает уже 

само определение понятия «здоровье». Не описаны критерии его 
выделения. Ясно, что это комплекс биологических, психических, 
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социальных и духовных характеристик человека. Не смотря на до-
статочно частое использование термина здоровой личности, также 
практически отсутствуют его определения. Ученые согласны, что 
в науке наиболее полно описаны различные отклонения, однако 
вариант нормы пока слабо изучен. Однако если речь идет о фор-
мировании и развитии, то такое определение остро необходимо. 
В наиболее общем виде под здоровой личностью понимается са-
мостоятельный тип личности, отличающейся процессуальностью 
существования, в котором все органы и системы взаимодействуют 
гармонично [1]. Гармония же означает единство с собой, другими 
и миром. 

Нами был проведен интернет-опрос, в котором участвовало 155 
человек, данные некоторых вопросов представлены ниже. Дата 
проведения опроса: 16.11.2020, Нижний Новгород, возраст респон-
дентов не уточнялся.

Проанализировав полученные данные, мы выяснили, что боль-
шая часть опрошенных слушают поп музыку – 46% респондентов, 
меньше – рэп музыку (28%), рок музыку и классическую составля-
ют одинаковую часть, по 13%. Можно сделать вывод, что и сейчас, 
в век информационных технологий, люди продолжают слушать 
классическую музыку, несмотря на то, что она не так популярна.

Также мы узнаем о том, что абсолютное большинство респон-
дентов, а именно 78%, считают, что уровень интеллекта человека 
напрямую зависит от его музыкальных предпочтений. 22% уверены 
в том, что музыка не влияет на интеллектуальные способности и не 
определяет их. Исходя из полученных данных, можем с уверенно-
стью сказать, что люди задумывается над тем, музыку какого стиля 
они предпочитают, и способствует ли та их личностному развитию.

На вопрос «Как влияет на Вас классическая музыка?» 34% ука-
зали, что классическая музыка помогает успокоиться и привести 
мысли в порядок. Чуть меньшую часть опрошенных (29%) классика 
расслабляет, других же (8%) наоборот побуждает к действию. Неко-
торым (12%) она помогает сконцентрировать, сосредоточиться на 
определенном деле. Никакого влияния не ощущают 17%.
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Заключение
Восприятие музыки задействует многие интеллектуальные и экзи-

стенциальные процессы [2]. Воздействие музыки на человека зависит 
от её энергетики, смысла, заложенного автором, от того, на какой вол-
не с жизнью находился автор и слушатель, какие мысли у него преоб-
ладали. Классическая музыка здесь оказывается наиболее гармонич-
ной и способствующей развитию здоровой личности. Необходимо 
пропагандировать ее применение и повышать востребованность.

Список литературы
1. Федоренко Е.Ю. Здоровая личность // Народное образование. 2010. 

№6. С. 156-160.
2. Голиков К.С. Экзистенциальная истина: о личном без границ // 

Вестник Мининского университета. 2020. Т. 8, №4. С. 12. DOI: 
10.26795/2307-1281-2020-8-4-12.

References
1. Fedorenko E.Yu. Zdorovaya lichnost’ [Healthy personality] // Narodnoe 

obrazovanie. 2010. №6. S. 156-160.
2. Golikov K.S. Ekzistencial’naya istina: o lichnom bez granic [The exis-

tential truth: on personal beyond bounds] // Vestnik Mininskogo univer-
siteta. 2020. Vol. 8, no. 4. Р. 12. DOI: 10.26795/2307-1281-2020-8-4-12.

ДАННыЕ ОБ АВТОРАХ
Мальцева Светлана Михайловна, доцент, канд. филос. наук
 Мининский университет
 ул. Ульянова, 1, г. Н. Новгород, 603950, Россия 
 maltsewasvetlana@yandex.ru

Строганов Дмитрий Александрович, старший преподаватель ка-
федры иностранных языков

 Приволжский исследовательский медицинский университет
 пл. Минина и Пожарского, 10/1, г. Нижний Новгород, Россия 
 stroganoff.dmitry2012@yandex.ru



Современные исследования социальных проблем 
2021 Том 13, № 4-2 • http://soc-journal.ru

232

Суровегина Екатерина Сергеевна, преподаватель 
 Мининский университет
 ул. Ульянова, 1, г. Н. Новгород, 603950, Россия 
 ekaterina.surovegina@mail.ru

DATA ABOUT THE AUTHORS
Maltseva Svetlana Mikhaylovna, candidate of philos. sciences, asso-

ciate professor
 Kozma Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University
 1, Ulyanov St., Nizhniy Novgorod, 603950, Russia
 maltsewasvetlana@yandex.ru

Stroganov Dmitry Aleksandrovich, senior lecturer, Department of 
General history, classical disciplines and law

 Privolzhsky Research Medical University
 10/1, Minin and Pozharsky Sq., Nizhny Novgorod, 603950, Russia
 stroganoff.dmitry2012@yandex.ru

Surovegina Ekaterina Sergeevna, educator
 Kozma Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University 
 1, Ulyanov St., Nizhniy Novgorod, 603950, Russia 
 ekaterina.surovegina@mail.ru



Modern Studies of Social Issues 

2021, Volume 13, Number 4-2 • http://soc-journal.ru
233

УДК 128/129

СОВРЕМЕННАЯ ФАРМАЦЕВТИКА И БЕССМЕРТИЕ

Мальцева С.М., Строганов Д.А., Суровегина Е.С. 

Тема бессмертия была интересна человечеству на протяже-

нии всего существования. Современными направлениями этой де-

ятельности являются трансплантология, криоконсервация и кло-

нирование. В работе анализируется, каковы ожидания людей от 
фармацевтики, чаще всего претендующей на решение проблемы 
бессмертия в современном мире.

Ключевые слова: бессмертие; фармацевтика; медицина; дол-

голетие 

MODERN PHARMAcEUTIcALS AND IMMORTALITY

Maltsevа S.M., Stroganov D.A., Surovegina E.S.

The topic of immortality has been of interest to mankind throughout 
its existence. Modern areas of this activity are transplantology, cryo-

preservation and cloning. The paper analyzes what people expect from 
pharmaceuticals, which most often claims to solve the problem of im-

mortality in the modern world
Keywords: immortality; pharmacy; medicine; longevity 

Введение
Тема бессмертия является вечной, так как человеку всегда был 

интересен секрет вечной жизни. Медицина развивается быстро, 
вместе с тем ряд стран направляет свою деятельность именно на 
поиск фармацевтических средств для продления жизни. И действи-
тельно, продолжительность жизни резко выросла во всем мире. Но 
всё же остаются вопросы: возможно ли бессмертие? С чем чаще 
связывается его достижение? 
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Цель работы: проанализировать, каковы ожидания людей от 
фармацевтики, чаще всего претендующей на решение проблемы 
бессмертия в современном мире.

Методы исследования
Практической основой работы стал метод опроса. Теоретическая 

часть выстроена с помощью методов сравнения, анализа, описания, 
познавательный принцип восхождения от абстрактного к конкретному.

Результаты исследования и их обсуждение
Тема вечной жизни всегда волновала человечество. В религии 

и мифологии бессмертием обозначается вечное существование 
души, даже после смерти человека. Вопрос о бессмертии всегда 
был спорным. Кто-то считает, что обрести вечную жизнь – лучшее, 
что может произойти с человеком. Однако, немалая часть людей 
считает бессмертие худшим наказанием. Можно задуматься о том, 
что смерть является избавлением от душевных мучений или своео-
бразным покоем. Но данная тема до сих пор является неизученной, 
несмотря на стремительное развитие науки и медицины. Никто не 
может точно сказать, что есть смерть и возможно ли бессмертие.

Считается, что достигнуть бессмертия можно путём перерожде-
ния или через переселение души в тело другого существа. В науке 
бессмертием считается вечная жизнь без признаков старения и бо-
лезни. Сформировались различные способы её продления. В ме-
дицине это клонирование, криоконсервация и трансплантология.

Криоконсервация – это способ фиксации структур человеческо-
го организма путем их замораживания до криогенных температур. 
Однако данный способ не эффективен на сегодняшний день, хотя 
многие люди соглашаются на названную процедуру, считая, что в 
будущем наука будет способна их излечить. Трансплантология – это 
особая часть науки, изучающая практические возможности и тео-
ретические предпосылки замещения отдельных органов и тканей 
на другие. Однако существует нехватка здоровых органов, но наука 
на данный момент развивается и распространяются способы искус-
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ственного создания тканей и органов. Клонирование – это метод 
получения идентичной особи определённого организма. Данный 
способ на сегодняшний день также мало распространен, так как 
ученые эффективно занимаются исследованием клеток, которые 
способны воссоздать любую часть тела человека.

Фармацевтика – это отрасль промышленности, часть фармации, 
связанная с массовым изготовлением лекарственных средств. В об-
ласти продления жизни здесь выступают и многочисленные лекар-
ственные средства, помогающие бороться с хроническими недугами 
и повышать качество жизни, и многочисленные БАДы, компенсиру-
ющие нехватку необходимых для полноценной жизни веществ, и со-
вершенно новые революционные препараты, например, помогающие 
организму избавляться от неделящихся клеток, плацентарные стволо-
вые клетки, восстанавливающие поврежденные органы и ткани и др.

С каждым годом человечество становится всё ближе к обрете-
нию долгой жизни. Уже через несколько десятилетий населения 
старше шестидесяти лет станет около двух миллиардов. Британ-
ский миллиардер Джим Меллон заявляет, что уже среди нас есть 
люди, которые доживут до ста пятидесяти лет. Развивается целая 
индустрия долголетия, которая сможет изменить не только мировую 
экономику, но и весь человеческий образ жизни [1]. 

В ходе исследования был проведён опрос, направленный на вы-
явления интереса людей к теме бессмертия с помощью фармацев-
тических средств. На вопрос «Как Вы считаете, близка ли совре-
менная фармацевтика к бессмертию?» ответили 50 человек. Были 
получены следующие результаты: 54% – нет, 46% – да. 

Таким образом, незначительное большинство людей придержи-
ваются мнения о том, что современная фармацевтика еще далека 
от решения вопроса бессмертия. Но примерно такое же количество 
человек считает, что вечная жизнь становится все ближе к человеку 
во многом благодаря фармацевтике.

Современная фармацевтика должна проводить больше опытов 
и исследований, и тогда человечество приблизится к долголетию. 
Если человек стремится к получению бессмертия, то необходи-



Современные исследования социальных проблем 
2021 Том 13, № 4-2 • http://soc-journal.ru

236

мо развивать биоинженерию, регенеративную медицину и другие 
аспекты науки, направленные, в первую очередь, на максимальное 
продление человеческой жизни. 

Заключение
Таким образом, бессмертие всё же остаётся чем-то нереальным 

на сегодняшний день, хотя современная медицина, в частности 
фармацевтика, ушла далеко вперёд. Люди научились не только соз-
давать искусственные ткани, органы, но продлевать работу данных 
им природой. Весьма стремительно человек изучает свой организм 
в мельчайших подробностях. Сейчас реальны те вещи, которые в 
древности считались невозможными. Люди часто связывают прод-
ление жизни и бессмертие с фармацевтикой. Но сохраняется на-
дежда, что когда-нибудь человек научится обретать и духовное, и 
физическое бессмертие [2].
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УДК 130.2

ПРОЦЕДУРНАЯ                                                                         
РИТОРИКА В ВИДЕОИГРАХ КАК эФФЕКТИВНАЯ 

МЕДИА-ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСЛЯЦИИ                                                    
СОЦИАЛьНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ СМыСЛОВ

Беляева У.П., Гревцева Е.В., Типунова А.С. 

В статье рассматриваются видеоигры в качестве актуально-

го медиума политических смыслов и концептов. Делается вывод, 
что процедурная риторика является эффективным механизмом 
интерактивно-медийной трансляции политических ценностей и 
формирования идеологических установок. 

Ключные слова: видеоигры; экранные медиа; процедурная ри-

торика; геймер; политические смыслы; резонанс 

PROcEDURAL RHETORIc IN VIDEO                                        
GAMES AS AN EFFEcTIVE MEDIA TEcHNOLOGY                 

FOR BROADcASTING SOcIO-POLITIcAL MEANINGS

Belyaeva U.P., Grevtseva E.V., Tipunova A.S.

The article examines video games as an actual medium of political 
meanings and concepts. It is concluded that procedural rhetoric is an 
effective mechanism for the interactive media broadcast of political val-
ues and the formation of ideological attitudes.

Keywords: video games; screen media; procedural rhetoric; gamer; 
political meanings; resonance 

Введение
Общество XXI в. характеризуется возрастающей виртуализаци-

ей и взаимопроникновением виртуального и реального компонен-
тов повседневной жизни, размыванием границ между симуляцией 



Modern Studies of Social Issues 

2021, Volume 13, Number 4-2 • http://soc-journal.ru
239

и симулируемым. Одним из феноменов современной массовой 
культуры являются видеоигры, которые в свою очередь являются 
значимым медиумом политических и исторических смыслов. Ви-
деоигра как единство аудиального, визуального и процедурного 
компонентов предлагает геймеру уникальный опыт переживания 
и проживания той или иной истории, что многократно усиливает 
иммерсионный эффект, расширяя потенциальный спектр использо-
вания видеоигровых приемов. 

Игровые технологии в оцифрованном виде органично приме-
няются сегодня и в образовательной сфере, и в современных сред-
ствах массовой информации, что делает исследование потенциала 
видеоигр как медиума политико-идеологических и исторических 
смыслов еще более актуальным. 

Результаты исследования
Одной из важнейших характеристик игры является ее интерактив-

ность, вовлекающая геймера в сотворчество, в котором игрок занимает 
не пассивную позицию зрителя и реципиента знания и смысла, а ста-
новится актором, который участвует в творении виртуальной истории.

Видеоигра существует в рамках определённых правил, которые 
детерминируют игровые процедуры и операции доступные или не 
доступные пользователю. Правила конструируют систему коорди-
нат внутриигрового мира, которая позволяет формулировать цен-
ностные установки. 

Одним из первых о процедурной риторике, как механизме ис-
пользования программных правил для формирования определён-
ных установок, убеждений, изменения мнения, заговорил Ян Бо-
гост. Он рассматривает игровой процесс как средство для наиболее 
эффективного убеждения. Именно геймплейная практика становит-
ся лучшим проводником и генератором тех или иных идей, при этом 
процесс формирования их входит в зону ответственности не только 
гейм-дизайнера, но и самого игрока. 

Предлагаемая Яном Богостом концепция «процедурного вы-
сказывания» позволяет взглянуть на игру как на сообщение, пе-
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редаваемое через систему правил. Правила являются одной из 
онтологических характеристик игры, именно они создаю игровую 
динамику и логику, детерминируют развитие видеоигрового нарра-
тива. В ситуации, когда происходит идентификация внутригровых 
миров с внеигровой действительностью реализуется процедурное 
высказывание. 

Ориентируясь на правила игры как систему координат виртуаль-
ного мира игры геймер получает информацию о правильности и эф-
фективности тех или иных стратегий своего поведения. Операции им 
производимые маркируются игрой как правильные и неправильные. 
«Правильные» ведут интенсификации игрового процесса и в конечно 
счете способствуют успеху геймера, получению им бонусов, игро-
вых очков и в конечно счете победе. «Неправильные» действия бу-
дут создавать дополнительные препятствия, затруднять прохождение 
игры. Уже здесь реализуется процедурное высказывание, способное 
сформировать убежденность относительно тех или иных событий. 

Примера такого искусного процедурного высказывания можно 
усмотреть в одной из глобальных стратегий «Europa Universalis IV» 
(2013), в которой, с одной стороны, правила игры, предполагают 
множество вариантов и механизмов развития виртуального государ-
ства. С другой стороны, они поощряют и транслируют европоцен-
тристский сценарий развития событий, где экспансия становится 
самым эффективным средством наращивания мощи нарождающих-
ся цивилизаций. 

Процедурная риторика видеоигр представляя собой систему 
практической реализации алгоритмов реальных или виртуальных 
систем, что расширяет образовательный, политико-идеологиче-
ский, историко-просветительский, манипулятивный потенциал игр. 
Видеоигры способны через процедурность, интерактивность, а сле-
довательно, активное взаимодействие геймера с виртуальный ми-
ром, раскрыть принципы функционирования сложных социальных 
систем, указав на логику развертывания событий и их последствия. 

По достоинству потенциал процедурной риторики был оценен 
новостными играми, которые сегодня представляют собой принци-
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пиально новый способ выстраивания коммуникации между сред-
ствами массовой информации и потребителем новостного контента. 
Данный жанр видеоигр через процедурность воссоздает актуаль-
ную социально-политическую обстановку, которая дополняется 
эмоциональностью репрезентируемых событий, что позволяет в со-
вокупности этих приемов формировать геймеру конкретный способ 
восприятия, происходящего поту сторону экрана и транслировать 
этот опыт на посюсторонний реальный мир. 

Ярким примером является игра September 12th: A Toy World, ко-
торая и названием, и датой выхода отсылает к событиям 11 сентя-
бря 2001 года в США, создавая тем самым сильный эмоциональный 
контекст восприятия происходящего. Геймплей предполагает борь-
бу с террористами военными методами, однако по мере развёртыва-
ния игры геймер обнаруживает, что его контртеррористическая де-
ятельность прямо пропорциональна увеличению его противников. 
Игра подталкивает ее участника к выводу, что насилие как способ 
борьбы с насилием непродуктивно.

Схожий механизм использован разработчиками игры «Битва за 
Донецк», посвященную военному конфликту в Украине. Внезави-
симости от того, за какую сторону проходится компания, игрок об-
речен на поражение, и в финале его ждут отображаемые на экране 
цифры погибших мирных жителей. Игра через процедурные ме-
ханики транслирует антивоенный посыл, опираясь на актуальные 
политические события, вызывающие эмоциональный отклик. 

Стоит отметить, что важным аспектом формирования и 
утверждения политических установок посредством процедурной 
риторики является момент узнавания игроком в виртуальном про-
странстве игры элементов реального мира, что нашло отражение 
в концепции резонанса и конфугуративного резонанса Адама Чап-
мана. Резонанс – это ситуация, когда происходящее по ту сторону 
экрана коррелирует в сознании игрока с событиями посюсторонней 
действительности. Конфигуративный резонанс – это способность 
геймера создавать в игре узнаваемые ситуации по собственному 
желанию, а соответственно привносить в игру свои собственные 
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установки из неигрового мира [1, с. 36-38]. Если игра обнаруживает 
возможность создания узнаваемых пользователем конфигураций, 
то это порождает эмоциональный отклик у геймера, что становится 
фактором подкрепляющим уже существующие его политические 
убеждения и установки. 

Заключение
Таким образом, можно констатировать, что видеоигры являют-

ся значимым медиумом идеологических установок, а процедурная 
риторика выступает эффективным медиа-инструментом имплицит-
но-иммерсивного политического влияния. Особенно важно, что в 
контексте процедурно-риторической грамматики истинность тех или 
иных политических послания утверждается через непосредственный 
виртуальный опыт пользователя, делая их более убедительными (в 
сравнении с традиционными типами экранной информации). 
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УДК 340.1

О СВОБОДЕ                                                                                            
И НЕОБХОДИМОСТИ СКВОЗь ПРИЗМУ                            

РУССКОй эКЗИСТЕНЦИАЛьНОй ФИЛОСОФИИ 
ПРАВА И ДИАЛЕКТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Савченко Л.Г., Биккинин И.А., Емельянова В.А. 

В проведенном исследовании на классических основах рассмо-

трен вопрос свободы и необходимости. Свобода воли авторами оз-

начается как способность принимать решения с осознанием блага 
или зла, которое может сотворить индивид обществу, своему виду 
и в конечном счете себе, как его части. Перед человеком всегда сто-

ит морально-нравственный между добром и злом; если человек вы-

бирает зло, эгоизм и своевластие, то все это губит душу изнутри и 
уничтожает человека, разлагая его окружение; если человек изби-

рает путь добродетельный, то его свобода всегда обращена лицом 
к его ближнему – социуму, делая его сильнее и качественно лучше.

Ключевые слова: благо; вред; свобода; необходимость; добро; зло 

ABOUT FREEDOM AND NEcESSITY THROUGH                       
THE PRISM OF RUSSIAN EXISTENTIAL PHILOSOPHY  

OF LAw AND DIALEcTIcAL ANALYSIS

Savchenko L.G., Bikkinin I.A., Emelyanova V.A.

In the conducted research, the question of freedom and necessity is 
considered on a classical basis. Freedom of will is designated by the au-

thors as the ability to make decisions with awareness of the good or evil 
that an individual can create for society, his species and ultimately him-

self as a part of it. A person is always faced with a moral choice between 
good and evil; if a person chooses evil, selfishness and self-will, then all 
this destroys the soul from within and destroys a person, decomposing 
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his environment; if a person chooses a virtuous path, then his freedom 
is always turned towards his neighbor – society, making him stronger 
and qualitatively better.

Keywords: good; harm; freedom; necessity; good; evil 

Творчество Ф.М. Достоевского являет собой образец русской 
идеалистической, экзистенциально-феноменологической и транс-
цендентально-абсолютистской философии, основанной на духов-
но-ценностном содержании православия. Ф.М. Достоевский писал: 
«Я хочу не такого общества, где бы я не мог делать зла, а такого 
именно, чтоб я мог делать всякое зло, но не хотел его делать сам» [3, 
с. 63]. Немецкий писатель Т. Манн, противопоставляя «детей при-
роды» Гете и Л. Толстого, называл Достоевского и Ницше «детьми 
духа» [5, с. 328-329]. Антропологизм Ф.М. и по сей день покоряет 
сердца как иностранного, так и отечественного страждущего по 
мысли человека. Но у него нет классических философских тракта-
тов, а посему черпать содержание его дефиниций мы вынуждены в 
художественно-образной форме. Две основные философские про-
блемы намечены здесь с абсолютной прямотой. Во-первых, про-
блема свободы – воли и деяния как явления универсума; свободы 
в конкретном социальном преломлении человеческого бытия и его 
духовного наполнения. Во-вторых, проблема бинаризма – бинар-
ной структуры человеческого мышления и разума, выражаемой в 
знаковой посылке (добро – зло). 

Начнем по порядку разбирая на каких гносеологических посыл-
ках основано все это суждение. Свобода – для многих, это не просто 
слово – это лозунг, это смысл, это знамя, это манифест, это наконец 
то, за что не жалко расстаться с жизнью. Но с другой стороны, спро-
си у простого человека: «Как ты понимаешь, что такое свобода?». 
И поймешь, что на этот морально-нравственный этический Абсо-
лют мало кто целостно осознает. По справедливому замечанию За-
хара Прилепина современного русского писателя: «Свобода – это 
трепетное, ломкое ощущение, вроде влюбленности, оно приходит 
негаданно и пропадает мимолетно». Вот оно – это ощущение и про-
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падает из сознания многих людей вместе с остатками понимания 
своего бытия. Но это именно иррациональное ощущение, то есть 
субъективно переживаемый духовный опыт конкретного индивида. 

Раскрыть тайну человеческой души – вот главный лейтмотив 
творчества Достоевского. В библейских традициях героям своих 
произведений он предоставляет свободу воли и выбора мораль-
но-нравственного пути. Свобода в понимании Достоевского сопря-
гается с ужасными муками выбора и угрызениями совести, а затем с 
абсолютной духовной трагедией. Она заставляет Ивана Карамазова 
восстать против того, кто даровал её – против Бога. Незаурядный 
взгляд на «свободу» сложился, по всей видимости, вследствие пси-
хологической травмы, полученной из-за 8 месячного заключения в 
Петропавловской крепости и ожидания своего смертного пригово-
ра. Религиозное сознание, монарший деспотизм и крепостнические 
отношения, закабаляющие не только крестьян, но и их хозяев, – все 
это отражается в том, что свобода мыслится Достоевским в двух 
плоскостях: беспредельная и необъятная, беспредметная и пустая 
свобода своевластия и вседозволенности, то есть отрицательная 
свобода Раскольникова и Петра Верховенского, Свидригайлова и 
Федора Павловича Карамазова; иная свобода в Истине, к которой 
человек должен прийти самостоятельно – свобода «в Истине, то 
есть во Христе», которого необходимо ощутить в себе. Такое сугу-
бо православное религиозное ощущение свободы разделил с До-
стоевским Бердяев.

Достоевский ощущал приближение XX века – эпохи «стали и 
огня», мировых войн и революций. Новое время высвобождало но-
вые общественные силы. Эти общественные силы ниспровергали 
господствующую на Руси православную догматику, а, следователь-
но, в человеке зачиналась новая борьба Богочеловеческих и челове-
кобожеских, Христовых и антихристовых начал. Страх эгоистиче-

ского проявления свободы, когда человека не захочет знать никакую 
высшую ценность, чем человека – (человеческого индивида). Этот 
вполне оправданный страх победы своевластного эгоизма матери-
ализовался во многом – в современном российском либерализме. 
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Этот ключевой момент в осознании свободы осмыслялся ещё Г.В.Ф. 
Гегелем. Он также осознал, что «человек в себе предназначен для 
высшей свободы» [2, с. 292-293]. Такой подход к свободе говорит о 
том, что развитие человеческой культуры ведет к прогрессу свобо-
ды – человек все более освобождается от своего «животного про-
шлого» от своих низменных страстей. В этом смысле, движение к 
познанию Христа, есть движение к познанию подлинного отделив-
шегося от природы человека или «богочеловека». 

Эти замечательные мысли подметил ещё один немецкий фило-
соф Г.Ф. Энгельс. Тут, собственно, проходит черта между матери-
алистическим и идеалистическим подходом к свободе. Во-первых, 
Энгельс твердо и четко признает законы природы, необходимость 
природы. Во-вторых, по замечанию В.И. Ленина, он «берет позна-
ние и волю человека – с одной стороны, необходимость природы – с 
другой», и «говорит, что необходимость природы есть первичное, а 
воля и сознание человека – вторичное.» [4, с. 196-197]. В-третьих, 
Энгельс уверен в существовании «слепой необходимости». Это 
осознание непознанной человеком необходимости, с одной сторо-
ны, есть движущая сила познания объективной природы – с дру-
гой, превращение непознанной «вещи в себе» в познанную «вещь 
для нас». А это значит, что постепенный развитие нашей культуры 
ведет к прогрессу в понятия – свобода. Сам В.И. Ленин подводит 
гносеологический предел свободе говоря, что объективная реаль-
ность и её законы вполне познаваемы для человека, но никогда не 
могут быть познаны до конца. 

Свобода, следовательно, заключается в познании объективных 
материальных и духовных законов действительности и господстве 
над оными [1]. В этом смысле, человек существенно отличается от 
животного – по сути закабаленного природной необходимостью. Но 
как решить проблему человекабожества и своевластия? Банальное 
Бакунинское клише: «Свобода одного человека заканчивается там, 
где начинается свобода другого», – нам явно не поможет. Подтол-
кнуть к разгадке нас может диалектичная бинарность человеческого 
мышления. Низменной эгоистической свободе индивида – живот-
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ной свободе, должна противостоять положительная свобода чело-
века разумного – человека, осознающего себя как неотчуждаемую 
часть общества. 

Проблема бинаризма. Нельзя отрицать тот факт, что сама по себе 
свобода положительной или отрицательной, добром или злом быть 
не может, a priori ещё и присуща только виду homo sapiens. Если мы 
представим существование мира, где абсолютно нет зла, то и добро в 
таком случае исчезает за ненадобностью – его не различить. Отсюда 
и возникает структурирование свободы на положительную и отрица-
тельную – поиск имманентного жизни противостояния добра и зла. 

Основным критерием эволюции является выживаемость вида. 
Эволюция показала, что наибольшего успеха достигают виды, перед 
которыми стоят незаурядные эволюционные задачи. Наш вид эти 
задачи решал всегда социальной сплоченностью, взаимовыручкой и 
разумным использованием орудий труда. Поэтому человек мыслит 
свою положительную свободу в позитивной созидательной деятель-
ности, в эволюционном контексте делает наш вид сильнее, умнее, 
более приспособленным ко внешней среде. Господство над природой 
посредством изменения её условий и выделяет людей от животных. 

Свобода воли означается, следовательно, нечто иное, как способ-
ность принимать решения с осознанием блага или зла, которое может 
сотворить индивид обществу, своему виду и в конечном счете себе, 
как его части. Перед человеком всегда стоит морально-нравственный 
между добром и злом; если человек выбирает зло, эгоизм и своевла-
стие, то все это губит душу изнутри и уничтожает человека, разлагая 
его окружение; если человек избирает путь добродетельный, то его 
свобода всегда обращена лицом к его ближнему – социуму, делая его 
сильнее и качественно лучше. 
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УДК 101.1/37.013.73

ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ:                                              
СВЯЗь ФИЛОСОФИИ И ПЕДАГОГИКИ

Кемалова Л.И. 

В статье поднимается проблема философских оснований об-

разования, взаимосвязи философии и педагогики, основополага-

ющей целью которых является воспитание личности, форми-

рование  ее ценностных ориентиров, нравственных установок. 
Подчеркивается, что современный специалист – это высококва-

лифицированный профессионал, обладающий не только профес-

сиональными, но и универсальными компетенциями, владеющий 
культурой речи, гибкостью мышления, творческим подходом к 
решению проблем.

Ключевые слова: философия; педагогика; философия образова-

ния; система образования; высшая школа 

PHILOSOPHY OF EDUcATION:                                  
RELATIONSHIP OF PHILOSOPHY AND PEDAGOGY

Kemalova L.I.

The article raises the problem of the philosophical foundations of 
education, the relationship between philosophy and pedagogy, the fun-

damental goal of which is the upbringing of the individual, the forma-

tion of its value orientations, moral attitudes. It is emphasized that a 
modern specialist is a highly qualified professional who has not only 
professional, but also universal competencies, who knows the culture 
of speech, flexibility of thinking, and a creative approach to solving 
problems.

Keywords: philosophy; pedagogy; philosophy of education; educa-

tion system; higher education 
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Философия со времен ее становления как особой сферы позна-
ния, была связана с проблемами образования и воспитания челове-
ка. В ХХI веке вопросы образования обретают особую актуальность 
в связи с тем, что в условиях информатизации и компьютеризации 
общества сама образовательная система претерпевает значитель-
ные изменения, что требует новых подходов к обучению, обучаю-
щим технологиям. Тенденции современного образования (такие, 
как демократизация образования, создание системы непрерывного 
образования, гуманизация, гуманитаризация и компьютеризация 
образования, возможность свободного выбора программ обучения 
и образования) ставят новые задачи перед обществом. С одной сто-
роны, общество нуждается в высококвалифицированных специа-
листах, обладающих профессиональными навыками и умениями, 
с другой - в условиях технизации общества все больше возрастает 
потребность в духовной личности, умеющей рефлексировать, об-
ладающей гибкостью мышления, способной принимать решения 
и нести ответственность за них. Философия вместе с другими гу-
манитарными науками, в том числе и с педагогикой, способствует 
формированию такой личности, поскольку поднимает проблемы 
содержания, целей и перспектив образования, исследуя его соци-
альный смысл и роль в развитии как общества в целом, так и отдель-
ной личности. Это актуализирует проблему развития сравнительно 
молодой отрасли философии – философии образования, которая 
призвана осуществлять данные задачи. 

В связи с этим, целью данной статьи является рассмотрение сущ-
ности философии образования как раздела философии, выявление 
взаимосвязи философии и педагогики, их роли в процессе форми-
рования личности современного специалиста.

Приходится констатировать, что система образования в резуль-
тате кризисных процессов, затронувших все сферы общественной 
жизни в последние десятилетия, переориентировалась на оказание 
«образовательных услуг», на «обучение ремеслу» больше, чем на 
стремление дать знания и навыки, которые помогут специалисту 
быть не только профессионалом, но и обладать универсальными 
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компетенциями, позволяющими ему взаимодействовать с другими 
людьми, творчески подходить к решению вопросов.

Философия образования формирует общетеоретические пред-
ставления о том, что такое образование и воспитание, о месте и 
роли педагогики в жизни общества, о трансформациях педагоги-
ческих систем в связи с общественным прогрессом или регрессом 
и т.д. [1]. Выделившись из философии в 40-е годы ХХ века, данная 
область позволяет искать и находить решение вопросов обучения, 
воспитания и просвещения молодых людей, самих педагогов. 

Несмотря на то, что философия образования является отно-
сительно молодой областью исследования, вопросы образования 
и воспитания личности являлись важными еще со времен антич-
ности. Так, философские идеи античности, средневековья, Ново-
го времени содержали в себе вопросы нравственного совершен-
ствования личности, ее воспитания и самовоспитания в процессе 
получения знаний. Еще Сократ, считал, что задача философии – 
воспитание высоконравственной личности, а главной жизненной 
целью человека должно быть нравственное самосовершенствова-
ние. Вклад Сократа в педагогику определяется разработкой идей о 
приобретении знания в беседах, спорах (сократовских диалогах) 
между наставником и учеником («Истина рождается в споре»). Фило-
соф подчеркивал нравственное значение приобретаемых знаний (зна-
ние – добродетель), отмечая тем самым связь образования и воспита-
ния. Педагогические проблемы, вопросы нравственного воспитания 
личности рассматривались и в трудах таких античных философов, 
как Ксенофонт, Аристотель, Платон. В частности, произведениях 
Платона (таких, как «Государство», «Законы», в диалогах) подчер-
кивается, что воспитатель должен направлять вкусы и склонности 
детей к тому занятию, в котором они должны впоследствии достичь 
совершенства. Платон уже тогда разработал идеи игрового обучения, 
описывал важность принципа воспитывающего обучения [2].  

Аристотель, продолжая мысли Платона об образовании и воспи-
тании, отмечал, что «воспитатели еще более достойны уважения, 
чем родители, ибо последние дают нам только жизнь, а первые – 
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достойную жизнь». Он придавал большое значение общественно-
му, государственному воспитанию. Наиболее системно взгляды 
Аристотеля на воспитание, образование изложены в его трактате 
«Политика» [3]. По Аристотелю, цель образования – формирова-
ние добродетели: развитие человеком тела, желаний, разума в гар-
монии с общепринятыми нравственными и интеллектуальными 
добродетелями. Отсюда порядок воспитания: физическое разви-
тие, нравственное, интеллектуальное воспитание (т.е. гармоничное 
развитие личности).  

Плутарх («О воспитании детей»), Сенека («Нравственные пись-
ма Луцилию»), Цицерон, продолжая мысли древнегреческих фи-
лософов, так же обращали внимание на связь философии и обра-
зования. Как отмечал Цицерон в труде «О подборе материала», 
единственным путем для достижения истинно человеческой зрело-
сти является систематическое и непрерывное (само)образование, в 
том числе – освоение общей культуры. 

В эпоху Средневековья философские основы образования раз-
рабатывали Фома Аквинский, Гуго Сен-Викторский, Пьер Абеляр, 
Винсент де Бове и другие. Главным источником воспитания в эту 
эпоху считалось Божественное начало. Носителями христианской 
педагогики и морали являлись служители католической церкви. 
Что касается эпохи Возрождения, то философы -гуманисты ставили 
задачу формирования общественно полезной личности, имеющей 
классическое образование, физическое развитие и гражданское вос-
питание. В Новое время Ян Амос Коменский, Иоганн Генрих Пе-
сталоцци. Фридрих Адольф Вильгельм Дистервег  и другие разра-
ботали «классическую» модель образования, которая в нынешних 
условиях претерпевает кризис. 

В России появление термина «философия воспитания и обра-
зования» связано с именем русского мыслителя В.В. Розанова. В 
1988 г., в работе «Сумерки просвещения» он писал: «…Мы не име-
ем и не имели того, что можно назвать философией воспитания и 
образования, т.е. обсуждение самого образования, самого воспита-
ния в ряду остальных культурных факторов…» [4]. Среди россий-
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ских исследователей философии образования Гессен С.И., Братчен-
ко С.А., Куренной В.А. и другие. [5].  По мнению Гессена, задачей 
всякого образования является приобщение человека к культурным 
ценностям науки, искусства, нравственности, права, что означает 
«превращение природного человека в культурного» [6]. 

Философия является формой знания, теоретическим мировоз-
зрением, она представляет особую ценность для образования как 
феномена культуры. Она позволяет выработать навыки гибкого, 
критического мышления. Кроме того, философия ориентирована на 
нравственные, гуманистические ценности и дает возможность раз-
работать основные направления развития образования. Педагогика 
связана с философией, поскольку так же апеллирует к проблемам 
личности, поднимает вопросы ее нравственного совершенствования. 
Формируя универсальную картину мира, философия позволяет прео-
долеть фрагментарность знаний, вырабатывает культуру мышления. 

Философия образования рассматривает сущность и природу 
всех явлений в образовательном процессе: что такое образование 
само по себе (онтология образования); каким образом оно проис-
ходит (логика образования); каковы природа и источники ценно-
стей образования (аксиология образования); каким бывает и каким 
должно быть поведение участников образовательного процесса 
(этика образования); какими бывают и какими должны быть мето-
ды содействия образовательному процессу (методология образо-
вания). Совокупности идей, составляющих основу того или иного 
целостного подхода к постановке дела образования, могут также 
рассматриваться отдельно (идеология образования) [7].

В начале XIX в. существовавшая тогда система образования ак-
центировала свое внимание на становлении самосознания лично-
сти. Благодаря такой установке, начался процесс гуманитаризации 
образования, утверждения права личности на образование. Однако 
уже к середине XIX в. это направление столкнулось с серьезными 
проблемами, поскольку, например, в Англии в этот период актуа-
лизировалась потребность в специализированном обучении и раз-
витии естественнонаучного образования. 



Современные исследования социальных проблем 
2021 Том 13, № 4-2 • http://soc-journal.ru

256

Сегодня становится все более очевидным, что классическая мо-
дель образования практически исчерпала себя: она уже не отвечает 
требованиям, предъявляемым к образованию современным обще-
ством. В связи с этим важным становится поиск в рамках филосо-
фии образования новых философско-педагогических идей для даль-
нейшего развития системы образования. Роль философии состоит 
в формировании ценностных ориентиров, нравственных установок 
личности, поскольку от этого зависит направленность и результат 
его деятельности.

Философия ценна для образования тем, что она ставит вечные 
вопросы и допускает многовариантные ответы, учит нас рефлекси-
ровать, искать истину, требует логичности и последовательности в 
процессе познания, что позволяет выработать навыки «недогматич-
ного гибкого, контекстуального и одновременно строгого и доказа-
тельного мышления» [8]. Задача образования – «помочь человеку 
выработать свою собственную позицию в жизни, стать субъектом 
взаимодействия в этой жизни, субъектом осуществления индивиду-
ального Логоса жизни» [7, с. 34-35]. Корень слова «образование» – 
образ, образ человека, который необходимо сформировать в процессе 
обучения, воспитания, просвещения молодых людей. Именно через 
философию происходит осмысление образа человека, образа буду-
щего. Современная педагогика должна ориентироваться не только 
на социальный заказ, а переориентироваться на духовно-ценностные 
аспекты человеческой личности, на то, чтобы сформировать у обуча-
ющегося стремление к творчеству, самореализации, самопознанию. 
В этом и проявляется связь философии и педагогики.

Цель философии образования состоит в анализе сущности со-
временного образования, в обосновании стратегии преодоления 
кризисных явлений. Она должна способствовать тому, чтобы об-
щество пополнялось молодыми специалистами - компетентными 
и высококвалифицированными, способными эффективно решать 
возникающие проблемы во всех сферах общественной жизни. 

В рамках философии образования поднимается один из вопросов 
современной высшей школы: должна ли высшая школа как социаль-
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ный институт давать студентам узкие, предельно специализирован-
ные и вместе с тем максимально современные научные знания, или, 
наряду с возможностью ознакомления со специальными научными 
знаниями, она должна давать знания широкого культурного, гумани-
стического и мировоззренческого характера? [9, с. 91]. При поиске 
ответа на этот вопрос, как справедливо замечает А.И. Ракитов, сфор-
мировалось два подхода. Согласно первому, высшая школа должна 
выполнять мировоззренческие функции, не стремясь сформировать 
узкого специалиста в определенной области. Согласно второму под-
ходу, основной задачей высшей школы является взращивание специа-
листа, владеющего узкопрофессиональными знаниями, а философия 
и иные социально-гуманитарные науки должны изучаться в началь-
ной и средней школе, где закладываются основы гуманизма, форми-
руются нравственные ориентиры. Конечно, гуманитарные науки не 
должны подменять собой и вытеснять специальные дисциплины, од-
нако, игнорировать их нельзя, поскольку это чревато однобокостью 
самого образования, которое предполагает наличие у специалиста 
универсальных компетенций, наряду с профессиональными.

Сейчас многие теоретики, занимающиеся вопросами высшего 
образования, видят панацею от всех зол в применении в образова-
тельной деятельности электронных технологий и более широком 
распространении дистанционного образования. Однако, внедрение 
технически новшеств само по себе не повышает качество образо-
вания, поскольку для этого должна измениться сама стратегия и 
методика вузовского преподавания. Она должна быть нацелена на 
то, чтобы определить философские основы образования, посколь-
ку сегодня важно формирование культуры системного мышления, 
мировоззрения, направленного на гармонизацию отношений че-
ловек – общество – природа. Философия совместно с педагогикой 
должна формировать духовность, нравственную культуру, социаль-
ную ответственность личности, как факторы ее профессионализма. 

Информация о конфликте интересов. Автор заявляет об от-
сутствии конфликта интересов.
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УДК 101

ИДЕНТИЧНОСТь В СОВРЕМЕННОМ ОБщЕСТВЕ              
КАК СОЦИАЛьНО-ФИЛОСОФСКАЯ ПРОБЛЕМА

Суркова В.В. 

Проблема самоопределения человека в изменяющимся социокуль-

турном пространстве является одним из основных направлений 
современных социально-философских исследований. Это связано с 
тем, что самыми влиятельными факторами идентификации в со-

временном обществе становятся средства массовой коммуника-

ции и разнообразные информационные технологии.
В статье говорится об идентичности как феномене современ-

ного общества: соотношение социокультурной, культурной и со-

циальной идентичности, возможен ли кризис идентичности, пути 
решения проблемы идентичности в современном обществе.

Ключевые слова: кризис идентичности; культурная идентич-

ность; социальная идентичность; социокультурная идентичность 

IDENTITY IN MODERN SOcIETY                                                      
AS A SOcIO-PHILOSOPHIcAL PROBLEM

Surkova V.V.

The problem of human self-determination in a changing socio-cultural 
space is one of the main directions of modern socio-philosophical research. 
This is due to the fact that the most influential factors of identification in modern 
society are mass communication media and various information technologies.

The article talks about identity as a phenomenon of modern society: the 
correlation of socio-cultural, cultural and social identity, whether an identi-
ty crisis is possible, ways to solve the problem of identity in modern society.

Keywords: identity crisis; cultural identity; social identity; socio-cultur-
al identity 
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Современное общество изменчиво, чтобы обеспечить свою 
психологическую и физическую безопасность, люди склонны при-
нимать и приспосабливаться к культуре, поведению, социальным 
ценностям, этике своего сообщества. Результатом является иден-
тичность, которая включает в себя общие ценности, нормы и мо-
раль, благодаря которым сообщество идентифицирует себя. По-
средством идентичности люди стремятся отличить себя от других, и 
все ради формирования нового ответвления идентичности, которое 
является общим для группы людей, которые одинаково восприни-
мают мир [1, c. 167].

Современный кризис идентичности сопровождается изменени-
ем факторов идентификации. Меняется структура индивидуальной 
и коллективной идентичности. Появляются новые институты для 
идентификации и возрождаютсязабытые, старые. Идентичность ста-
новится более сложной, модульной, изменчивой, часто неуловимой.

Фактически, весь вопрос идентичности не только зависит от пе-
ременных сходства и/или различия, но также регулируется особыми 
условиями времени и пространства. То, что раньше работало как мар-
керы идентичности, может не сработать ни сегодня, ни завтра. Изме-
нения происходят непрерывно. По мере того как люди движутся во 
времени и пространстве, возникают новые средства осмысления своей 
идентичности, а также маркеры и механизмы, которые они используют 
для формирования своего существа и формирования своей личности.

Г.А. Андреева, отмечает, что это «кризис идентичности-особая 
ситуация сознания, когда большинство социальных категорий, по-
средством которых человек определяет себя и свое место в обще-
стве, кажутся утратившими свои границы и свою ценность» [2, c. 1]. 
В этом понятии описывается три ключевых основания: первое – это 
особая временная «ситуация сознания», второе – человек сам опре-
деляет свое социальное место в обществе, третье – когда общество 
изменяется, нивелируются его прежние ценности, и субъекту ниче-
го не остается, как искать новые объекты для идентифицирования.

С нашей точки зрения, существуют структурные уровни иден-
тичности. Во-первых, природно-генетический как биоструктура 
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сходства и различия живых видов, включая и человека, и неотдели-
мая от неё врожденная программа поведения. Во-вторых, структура 
социальных и культурных тождеств и различий и отвечающая ей, 
выработанная культурой программа поведения. Структуры иден-
тичности обладают функцией идентификации [3, c. 265].

Или другими словами – структурным уровням идентичности от-
вечают функциональные уровни идентификации: процессы запуска 
и действия врождённой программы идентификации и реализации 
культурной, приобретённой программы. Различие между идентич-
ностью и идентификацией такое что, идентификация – это иден-
тичность в процессе и результате её определения.

С целью изучения феномена идентичности следует предоста-
вить краткий анализ мировоззренческих подходов, направленных 
на понимание и раскрытие ее сущности. Соотношение социальной 
идентичности, культурной идентичности и социокультурной иден-
тичности приводит к затруднению: что из этого будет является гла-
венствующим, а что будет являться его составляющим. Социальная 
идентичность является важным регулятором самосознания и соци-
ального поведения. Из совокупности социальных ролей, выполняе-
мых в обществе, складывается социальная идентичность личности.

Вместе с тем, помимо определения базовых критериев, характе-
ризующих жизнедеятельность человека в современном обществе, 
необходимо понимание духовно-нравственных оснований. В мно-
жестве определений культурная идентичность классифицируется 
как явление индивидуального сознания. Тем самым её оценка сни-
жается вплоть до определения, применяемого лишь к индивидуаль-
ной идентичности. Это существенно ограничивает дискурсивную 
область, из которой выпадает коллективная составляющая [4, c. 27].

Культурная идентичность напрямую связана с психологической 
составляющей индивида. Умение сопереживать произошедшему, 
возможность соотнесения нынешнего и будущего поможет опре-
делить дальнейший ход истории, где можно выстроить выгодный 
план действий, основанный на социальном опыте.

Самая объединяющая категория идентичности при исследова-
нии проблем социальной сферы – социокультурная идентичность. 



Современные исследования социальных проблем 
2021 Том 13, № 4-2 • http://soc-journal.ru

264

Она отражает «осмысление человеком самого себя с природой, 
культурой и социальной средой в равной степени и в один и тот же 
момент времени» [5, c. 450]. Социокультурная идентичность совре-
менного человека, на наш взгляд, в большой степени имеет нацио-
нально-особенный характер и реализуется через соответствующие 
символы: язык, религия, обычаи, традиции и др.

Социокультурная идентичность человека в обществе является 
сложной, многосоставной и многоуровневой системой, которая 
постоянно эволюционирует и изменяется под влиянием различных 
факторов и обстоятельств. Такой социокультурный контекст, фор-
мирующийидентичность человека в современном обществе, харак-
теризуется при исследовании проблем социальной сферы совре-
менного общества через содержание его конкретных проявлений.

Социокультурная идентичность человекаи связанные с ней смыс-
лы могут изменяться, искажатьсяв ценностях и мировоззренческих 
убеждениях человека в условиях развития технологий массового 
воздействия на современного человека. Важной составляющей 
большинства социокультурных проектов являются коммуникации и 
средства массовой информации, которые влияют на солидаризацию 
общества и выработку идентичности у его членов.

Сегодня можно говорить об изменениях идентичности как на 
уровне общества и составляющих его групп, так и на уровне вклю-
ченности отдельных обществ в глобальную систему взаимодей-
ствий. Однако определяющее влияние на изменение идентично-
сти в обоих случаях во многом оказывает глобализация. Авторы, 
утверждающие, что глобализация создает угрозу идентичности 
или меняет условия ее формирования, ссылаются на целый ряд по-
рожденных ею феноменов. Во-первых, она приводит к тому, что об-
щественные, макросоциальные отношения людей выходят за рамки 
национально-государственных общностей, приобретают трансна-
циональный характер. Во-вторых, идентичность разрушают свя-
занные с глобализацией процессы, происходящие в сфере культуры. 
Ведь идентичность человека с определенной общностью реализует-
ся, прежде всего, через интериоризацию им представлений, норм, 
ценностей, образцов поведения, образующих ее культуру [6, c. 50].
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Социокультурная идентичность человека в современном обще-
стве как объединяет людей, так и разделяет их. Данное обстоятель-
ство объясняется тем, что если подробно рассматривать каждый 
вид идентичности, то окажется, что социокультурная идентичность 
будет являться одним из составляющих компонентов в каждом виде 
идентичности.

Разнообразные социальные трансформации возникают постоян-
но, что приводит и в наше время к кризису идентичности. Он при-
обретает массовый характер, становится нормальным состоянием 
людей, которые ощущают неспособность справиться с внешними 
социокультурными изменениями, отсутствием жизненных моделей 
и сценариев [7, c. 348].

Понятие идентичность первоначально появилось в психиатрии в 
контексте изучения феномена «кризиса идентичности», описывав-
шего состояние психических больных, потерявших представления 
о самих себе и последовательности событий своей жизни. Амери-
канский психоаналитик Э. Эриксон показал, что кризис идентич-
ности является нормальным явлением развития человека. «Кризис 
идентичности» – не только и не столько возрастной, сколько соци-
ально-исторический феномен.

Чтобы избежать кризиса идентичности в современном обществе 
идентичность человека должна строиться на основе общекультур-
ных ценностей, культурных универсалий, знаниях традиционных 
форм идентичность, которые способствуют выходу, как из кризиса 
идентичности, так и развитию социальной сферы общества. Данное 
обстоятельство связано с тем, что социальные структуры современ-
ного общества обретают особую характеристику – рефлексивность.

Если опереться на объяснительные теоретические знания, то 
кризис можно и миновать. Во-первых, чем неопределеннее буду-
щее, тем определеннее должны быть решения групповые и лич-
ностные, государственные, экономические, правовые и др., а это 
требует больших средств, больше грамотных специалистов, больше 
организаций всех видов деятельностных структур, осуществляю-
щих как управление, так и контроль.
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Во-вторых, нужно научиться быстрее реагировать на перемены 
и устанавливать вектор будущих изменений.

В-третьих, компьютерная зависимость порождает нескончаемые 
возможности для мнимой идентификации человека, мистификация 
реальности. 

В-четвертых, неточность осмысления собственых социальных 
ролей, своего места в социальном обществе, недооценку либо пере-
оценку себя не следует связывать с определением «кризис идентич-
ности», точнее, все перечисленное – это ситуативная спутанность 
идентичностей, которая носит кратковременный характер и является 
важным условием в познавательном и деятельностном процессе са-
мореализации человека, преодолевающего ложные формы самоиден-
тичности и открывающего в себе глубокие пласты собственного «я».
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