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Аннотация.   Для принятия управленческих решений крайне важно провести анализ финансо-
вой устойчивости компании своевременно с учетом отраслевой специфики. При этом боль-
шинство методик экономического анализа опираются на опыт зарубежных аналитиков, а 
также используются отечественные адаптированные методики, учитывающие реалии рос-
сийского бизнеса. Задача аналитика – подобрать такой набор показателей, который позволял 
бы оценить финансовую деятельность компании комплексно, с наименьшими трудозатратами, 
опираясь на достоверные информационные источники. Цель исследования – рассмотрение мето-
дических подходов к оценке финансовой устойчивости предприятий судостроительной отрасли с 
учетом отраслевых особенностей деятельности. Методы исследования – обобщение и сравнение. 
В статье рассмотрены практические аспекты формирования методики анализа финансовой ус-
тойчивости на предприятиях судостроительной отрасли. Результат исследования – разработка 
подхода к методике оценки финансовой устойчивости предприятий судостроительной отрасли, 
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нять на основе результатов анализа взвешенное управленческое решение. 
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Abstract. To make management decisions, it is extremely important to analyze the financial stability of the 
company in a timely manner and considering the industry specific features. Since methods of economic 
analysis are mostly based on the foreign experience with the use of domestic adapted technics that consider 
Russian realities, the analyst’s task is to select indicators that allow evaluating the company’s financial ac-
tivity comprehensively, with the least effort, relying on valid information sources. The purpose of the study 
is to research methodological approach to assess the financial stability of shipbuilding enterprises consid-
ering the industry features. The article examines the practical aspects of developing the methodology with 
the attention to the industry specifics and current dynamics of the enterprise financial indicators. Generali-
zation and comparison were used as the research methods. Applying the proposed approaches while as-
sessing the enterprise financial stability makes it possible to increase the accuracy and objectivity of eco-
nomic calculations and take true management decisions. That’s the practical significance of the research. 

Keywords: financial analysis, financial condition, economic value added, shipbuilding industry, analysis 
methodology. 

For citation: Bubnovskaya T.V. Methodological approaches to assessing the financial stability of ship-
building industry enterprises // The Territory of New Opportunities. The Herald of Vladivostok State Uni-
versity. 2023. Vol. 15, № 3. P. 7–20. DOI: https://doi.org/10.24866/VVSU/2949-1258/2023-3/007-020. 

Введение 
В настоящее время часть российских предприятий испытывают финансовые 

трудности. Это связано не только с общей ситуацией в стране, но и с неудовле-
творительным финансовым управлением в компаниях. Отсутствие способности 
адекватно оценивать свои собственные финансовые условия, чтобы проанализи-
ровать финансовые последствия от принятых решений, уже поставило много 
организаций на грань банкротства. 

Наступление банкротства возможно, если управленческий персонал не про-
водит аналитическую работу, направленную на выявление «узких» мест, и ниве-
лирование негативных тенденций. Первые признаки банкротства, как показыва-
ет иностранный опыт, могут появиться в течение 1,5–2 лет до появления види-
мых признаков. На наш взгляд, достаточно частой причиной банкротства явля-
ется неверная оценка управленческим персоналом трендов развития предпри-
ятия, темпов роста, под которые берется кредитное финансирование.  

Для того чтобы избежать банкротства, руководство компании должно про-
водить анализ финансовой устойчивости, который должен быть четко подобран 
под специфику деятельности предприятия. 

Научная новизна: выявлены проблемы методологии анализа финансовой ус-
тойчивости предприятий судостроительной отрасли и предложена методика 
оценки финансовой устойчивости с учетом отраслевой специфики. 

Цель исследования и постановка задачи: рассмотреть методические подхо-
ды к оценке финансовой устойчивости и предложить модель её оценки в судо-
строительной отрасли. 

Методы и результаты исследования. В ходе исследования был проведен 
обзор источников, выделены отдельные проблемы, с помощью финансовых по-
казателей и методов сравнения проанализировано экономическое состояние ис-
следуемого предприятия и предложена корректировка показателей платежеспо-
собности, оборачиваемости при оценке финансовой устойчивости предприятий 
судостроительной отрасли. 
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Основная часть 
Современная концепция финансового положения компании учитывает дос-

тижения традиционной школы (Г.В. Савицкая, А.Д. Шеремет, С.Б. Барнгольц и 
др.) и адаптируется к растущему количеству нововведений из смежных секторов 
финансового менеджмента: она дополняется методами и подходами в управле-
нии рисками, оценке денежных потоков, реальных опционах и справедливой 
стоимости. На эмпирическом уровне продолжается пересмотр значений коэф-
фициентов, используемых в финансовом анализе, а также подходов к их расчету.  

Во-первых, при использовании стандартных подходов наблюдается тенден-
ция к увеличению количества исключений из общепринятых правил с точки 
зрения интерпретации результатов полученных анализов. Финансовое положе-
ние большого количества компаний сегодня можно охарактеризовать как не-
удовлетворительное, однако неудовлетворительное финансовое состояние ком-
паний не позволяет сделать однозначных выводов о неэффективности финансо-
вого менеджмента. Кроме того, появляется все больше научных работ, в кото-
рых приемлемость традиционных методик оценки склонности к банкротству 
оправдывается, если к ним адаптированы соответствующие инструменты управ-
ления ликвидностью, капиталом и операционной эффективностью [11–14]. 

Во-вторых, в рамках совершенствования методических подходов к оценке 
показателей финансовой устойчивости необходимо разработать показатели и 
значения показателей [А1], учитывающие направления деятельности компании; 
отраслевая специфика конкретной компании практически не учитывается в су-
ществующих методиках анализа финансового положения. Предприятия судо-
строительной отрасли имеют априори несопоставимую структуру баланса с 
предприятиями других отраслей, и поэтому для анализа их финансового поло-
жения необходимо проводить дальнейшие аналитические процедуры, включая 
отраслевые сравнения, что не всегда возможно из-за отсутствия достоверной 
информации.  

В этом отношении утверждения о необходимости разработки показателей, 
которые можно было бы сравнивать между секторами, отчасти справедливы [9, 
10]. Для этого необходимо проанализировать значительную выборку предпри-
ятий в разных отраслях, провести сравнения между предприятиями, изучить ста-
тистику распределения значений в динамике и сравнить наблюдаемые парамет-
ры с эталонными [А1] [ШИ1] [ШИ2] (в рейтинговом сравнительном анализе под 
эталонным предприятием понимается предприятие, имеющее наилучшие пара-
метры среди сравниваемых предприятий одного кластера). В результате можно 
определить пределы или интервалы значений, с которыми можно было бы срав-
нивать само предприятие в целом.  

В-третьих, необходимо пересмотреть значения многих коэффициентов, по-
тому что снова изменилась концепция финансового менеджмента компании. Ес-
ли в конце 1990-х – начале 2000-х гг. значение показателя финансовых рычагов, 
превышающих 2, считалось критическим, то в настоящее время большое коли-
чество организаций демонстрируют значение, которое этот показатель значи-
тельно превышает. Например, АО «Иркут» на конец 2019 г. продемонстрирова-
ло значение этого показателя на уровне 4,7, а АО «ЮТэйр» на конец 2020 г. – 
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11,5, что создает разницу со значениями капитала, сформированными много пе-
риодов назад. 

Проблема заключается также в определении конкретных значений, с кото-
рыми необходимо сравнивать показатели [8, 9]. При анализе финансовой дея-
тельности предприятия существуют показатели, значения которых не имеют 
норматива или значение показателя зависит от отрасли. Например:  

1. Коэффициент абсолютной ликвидности. Для этого показателя нет научно-
обоснованного значения. Однако на практике чаще используется значение 0,2.  

2. Коэффициент промежуточной ликвидности. Для этого показателя нет 
эталона.  

3. Коэффициент текущей ликвидности. По этому показателю эксперты рас-
ходятся. Одни сравнивают его с 2, другие с 1. Это связано с тем, что это крити-
ческое значение пришло из практики Германии, где все компании сравниваются 
с 2. Однако данное значение не адаптировано к российской практике. Например, 
в сфере торговли текущее значение ликвидности 2 можно считать нормальным, 
поскольку компании продают свои товары быстро, а для таких секторов, как 
авиация, показатель 2 очень переоценен из-за того, что товары продаются по 
относительно высоким ценам в течение долгого времени. Показатель текущей 
ликвидности также не учитывает различия в составе оборотных активов, кото-
рые могут быть более ликвидными, а некоторые менее ликвидными. В этом кон-
тексте предприятие может столкнуться с проблемой нехватки финансовых ре-
сурсов даже при удовлетворительном коэффициенте ликвидности [7].  

4. Отношение дебиторской задолженности к кредиторской задолженности. 
Значение этого показателя должно быть равно 1, т.е. величина дебиторской за-
долженности должна быть примерно равна величине кредиторской задолженно-
сти. Если значение меньше 1, это означает снижение платежеспособности ком-
пании. Но на практике необходимо знать не только величину дебиторской и 
кредиторской задолженности, но и сроки погашения кредита. Важно, чтобы эти 
условия были одинаковыми или чтобы доход был получен до выплат. Несовер-
шенство существующих методов анализа, а также финансовой отчетности отра-
жается также в чрезмерном усреднении условий взыскания дебиторской и пога-
шения кредиторской задолженности: сверхкороткие активы и обязательства со 
сроком погашения 6–12 месяцев укладываются в баланс за 12 месяцев. Таким 
образом, фактическое соблюдение условий может ввести аналитика в заблужде-
ние относительно благополучия ситуации или вызвать излишний пессимизм. 
Перспективы формального равенства дебиторской задолженности и обяза-
тельств с точки зрения управления рисками также изменились: обязательства 
считаются более предсказуемыми и, следовательно, более управляемыми, чем 
дебиторская задолженность, возмещение которой не зависит исключительно от 
деятельности аппарата финансового управления.  

Принимая во внимание вышеизложенное, можно выделить другую трактов-
ку результатов анализа соотношения дебиторской и кредиторской задолженно-
сти: степень трансформации краткосрочных обязательств в основные средства и 
наоборот. Экономический смысл коэффициента заключается в том, что часть 
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краткосрочных обязательств, не используемая для размещения в краткосрочные 
активы, может быть направлена на долгосрочные инвестиции. 

Более того, претерпевает изменения само представление о финансовой ус-
тойчивости компании как базовом показателе эффективности ее деятельности.  

Оценка финансовой устойчивости организации для заданных условий 
структуры капитала организации может быть проведена путем изучения дина-
мики параметров ее функционирования. При этом предприятие признается эф-
фективным, если одновременно выполняются следующие условия:  

– положительная динамика прибыли; 
– темп роста прибыли выше, чем темп роста выручки от продаж; 
– темпы роста выручки от продаж выше, чем темпы роста стоимости активов. 
На наш взгляд, концепция раскрытия финансовой устойчивости и результа-

тов деятельности организации посредством оценки динамики экономической 
добавленной стоимости (ЭДС / EVA) является перспективной [2]. Данная кон-
цепция позволяет устранить недостатки традиционных методов оценки, связан-
ные с обоснованием значения критериев, используемых для качественных выво-
дов. Сам индикатор ЭДС считается имманентно динамичным и лишает аналити-
ка возможности прямого измерения состояния «до» и «после» – важно только 
само изменение, о чем свидетельствует индикатор экономической добавленной 
стоимости. Логика следующая: если EVA растет или стабильна (сопоставимо), 
то компания финансово устойчива. Если значение EVA уменьшается в течение 
нескольких периодов, оно неустойчиво при любых абсолютных значениях.  

Важный аргумент в пользу изучения динамики EVA как интегрального по-
казателя финансовой устойчивости и эффективности звучит следующим обра-
зом: компании демонстрируют существенное несоответствие балансовой и ры-
ночной стоимости активов.  

Это дает возможность сформулировать две основные проблемы:  
1. Преодоление недостатков бухгалтерской финансовой отчетности как ин-

формационного источника для проведения анализа. 
2. Оценка влияния обстоятельств, влияющих на величину капитала компа-

нии и не отраженных в показателях отчетности. 
Первая проблема связана с тем, что основным источником информации в 

анализе является финансовая отчетность, согласно которой выполняются стан-
дартные аналитические процедуры. Она доступна широкому кругу органов и 
лиц, участвующих в деятельности данного предприятия, например акционерам, 
кредиторам, поставщикам, конкурентам, аудиторам, надзорным органам и т.д.  

Следует заметить, что бухгалтерская финансовая отчетность, сформирован-
ная в соответствии с требованиями нормативных актов и подтвержденная ауди-
торским заключением, имеет высокую степень надежности. При этом частота 
составления отчетности (ежегодно) низка для проведения бизнес-анализа; ее 
информативность ограничена в динамике (три года).  

Вторая проблема проистекает из того факта, что у каждого бизнеса есть не-
формальные активы и неформальные обязательства, которые увеличивают или 
уменьшают стоимость бизнеса в глазах инвесторов, кредиторов и, конечно же,  
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владельцев. Их объединяет то, что невозможно учесть их в финансовой отчетно-
сти, потому что нет адекватной методологии. Вместе эти активы и пассивы на-
зываются эквивалентами капитала, и подходы к их идентификации исследуются 
в работах А.Ф. Глисина [1], Е.А. Исаева [3], Т.М. Костерина с соавторами [4]. На 
практике они могут представлять факторы увеличения или уменьшения финан-
совой стабильности или другие параметры для оценки финансового положения, 
такие как репутация, доступ к государственным заказам, политическим или ад-
министративным ресурсам и т.д.  

Проведем финансовый анализ деятельности предприятия, которое осущест-
вляет работы, связанные со сведениями, составляющими государственную тай-
ну. Приоритетными видами деятельности предприятия, по данным которого 
проводился анализ, являются строительство, ремонт и модернизация кораблей, 
судов всех классов и назначения. Анализ проведен по данным бухгалтерской 
финансовой отчетности за 2020–2021 гг. (табл. 1). Отчетность за 2022 г. не опуб-
ликована в связи с введением санкций. 

В таблице 1 приведены данные из отчетности исследуемой организации, на 
основе которых была дана оценка финансовой устойчивости компании. 

Таблица 1 

Основные показатели деятельности исследуемой организации по данным 
бухгалтерской отчетности, тыс. руб. 

Годы Показатель 

2020 2021 

Внеоборотные активы, в том числе  1 205 261 1 185 539 

нематериальные активы 119 506 136 331 

основные средства 987 370 951 285 

финансовые вложения 4 153 4 116 

прочие внеоборотные активы 98 385 93 807 

Оборотные активы, в том числе 29 146 676 28 752 515 

запасы 11 062 153 11 390 278 

дебиторская задолженность 8 655 817 10 448 926 

денежные средства 3 565 995 1 468 057 

прочие оборотные активы (затраты по этапам работ) 5 862 711 5 445 254 

Капитал и резервы –111 445 549 –111 253 322 

Долгосрочные обязательства, в том числе 3 087 719 12 266 092 

заемные средства 1 120 173 3 282 976 
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Окончание табл. 1 

Годы Показатель 

2020 2021 

Краткосрочные обязательства 138 709 767 128 925 284 

Баланс 30 361 937 29 938 054 

Выручка 19 718 051 22 279 392 

Себестоимость продаж 19 143 824 17 569 326 

Чистая прибыль (убыток) (108 244 949) 192 827 

 
При анализе финансовой устойчивости предприятий судостроительной от-

расли необходимо учитывать следующие особенности отражения фактов хозяй-
ственной деятельности в бухгалтерской отчетности: 

– длительный цикл строительства судна предполагает отражение выручки 
от продаж по стадиям завершения выполненных работ (услуг). Это приводит ко 
временному несоответствию отражения в отчетности доходов и расходов. Учи-
тывая длительность производственного цикла, кредиторскую задолженность 
(авансы полученные), необходимо анализировать их по срокам возникновения;  

– судостроительные компании чаще всего используют позаказный метод 
учета затрат. Так как госзаказ чаще всего рассчитан на три года, то величина не-
завершенного производства составляет наибольший удельный вес в составе обо-
ротных активов. При этом в бухгалтерском учете незавершенное производство 
отражают по учетным (плановым) ценам. Фактическая себестоимость судна зна-
чительно корректируется на финальном этапе заказа. В результате этого возни-
кает значительное отклонение фактической себестоимости заказа от учетной 
(плановой) стоимости при подписании акта о выполненных работах (услугах), 
что меняет финансовый результат компании; 

– высокий уровень кредитования. Это связано с тем, что предприятия судо-
строительной отрасли работают по госзаказу, большая часть выручки по кото-
рому будет отражена в отчетности при подписании окончательного акта о вы-
полненных работах (оказанных услугах). Поэтому для финансирования кассо-
вых разрывов предприятие прибегает к долгосрочным кредитам. В результате 
сопоставление величины готовой продукции в балансе с величиной кредитов и 
займов может привести к неверным выводам; 

– судовое оборудование, полученное от контрагентов, отражается в балансе 
в составе оборотных активов, а не внеоборотных. 

Вышеперечисленные особенности судостроения и отражения результатов 
финансово-хозяйственной деятельности требуют корректировки показателей 
бухгалтерской отчетности при проведении анализа финансовой устойчивости 
(рис. 1).  
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Рис. 1. Система показателей оценки финансовой устойчивости с учетом специфики 

деятельности судостроительных предприятий 

Предлагаемые корректировки были использованы при оценке финансовой 
устойчивости исследуемого предприятия.  

В частности, при расчете коэффициентов платежеспособности из величины 
краткосрочных обязательств вычитается величина авансов полученных с учетом 
понижающего коэффициента – 0,3. Данный коэффициент связан со сроком, на 
который заключаются государственные контракты в судостроительной отрас-
ли, – три года. Авансы полученные значительно увеличивают величину креди-
торской задолженности и приводят к некорректным значениям показателей пла-
тёжеспособности.  

При расчете оборачиваемости нужно учитывать длительный операционный 
цикл предприятий судостроения, высокую долю незавершенного производства, 
значительную долю авансов, полученных и выданных, и откорректировать зна-
менатель коэффициента оборачиваемости. Так, при расчете показателя оборачи-
ваемости оборотных активов в знаменателе из среднегодовой величины стоимо-
сти запасов необходимо отнять незавершённое производство. При расчете ко-
эффициента оборачиваемости дебиторской задолженности в знаменателе из 
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среднегодовой стоимости дебиторской задолженности необходимо вычесть ве-
личину авансов выданных. При расчете коэффициента оборачиваемости креди-
торской задолженности в знаменателе из среднегодовой величины кредиторской 
задолженности следует вычесть величину авансов полученных, умноженных на 
понижающий коэффициент 0,3. 

Все предложенные выше корректировки учитывают отраслевую специфику, 
но увеличивают трудоемкость анализа. Для того чтобы данные корректировки 
произвести, недостаточно данных бухгалтерской отчетности. Необходимо вос-
пользоваться аналитическими данными, что не всегда является возможным.  

На исследуемом предприятии для оценки финансовой устойчивости и эф-
фективности деятельности аналитическая служба рассчитывает рейтинговую 
оценку с использованием классической градации финансового состояния от D 
до AAA (табл. 2). 

Таблица 2 

Рейтинговая оценка исследуемого предприятия 

Рейтинговая оценка Показатель Вес пока-
зателя 

2020 2021 

Средняя  
оценка 

Оценка с 
учетом 
веса 

Рентабельность продаж 
по чистой прибыли 

0,15 0 0 0 0 

Рентабельность активов 0,15 0 0 0 0 

Коэффициент финансо-
вой автономии 

0,15 –1 –1 –1 –0,15 

Коэффициент текущей 
ликвидности 

0,1 1 1 1 0,1 

Прирост объема продаж 
(без НДС) 

0,1 –1 –1 –1 –0,1 

Рентабельность продаж 
по величине прибыли 
от продаж 

0,1 0 0 0 0 

Темп прироста собст-
венного капитала 

0,1 –1 –1 –1 –0,1 

Коэффициент быстрой 
ликвидности 

0,05 1 1 1 0,05 

Коэффициент обеспе-
ченности собственными 
оборотными средствами 

0,05 –1 –1 –1 –0,05 

Коэффициент финансо-
вой устойчивости 

0,05 1 1 1 0,05 

Итого 1 – – – –0,2 
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Полученный в табл. 2 показатель равен –0,2, что свидетельствует о неудов-
летворительном финансовом положении исследуемого предприятия (ССС).  

В рамках исследования была дополнительно проведена оценка финансовой 
устойчивости по абсолютным показателям (табл. 3). 

Таблица 3 

Определение типа финансовой устойчивости исследуемого предприятия  
по абсолютным показателям 

Показатель Расчет Примечание 

Запасы (З) 11 390 278 Стр. 1210 баланса 

Собственный капитал (СК) –111 253 322 Стр. 1300 баланса 

Внеоборотные активы (ВНА) 1 185 539 Стр. 1100 баланса 

Долгосрочные заемные средства (ДСЗ) 12 266 092 Стр. 1400 баланса 

Краткосрочные заемные средства (КСЗ) 128 925 284 Стр. 1500 баланса 

Собственные оборотные средства (СОС) –112 438 861 СОС = СК – ВНА 

Собственные долгосрочные источники (СДИ) –100 172 769 СДИ = СОС + ДЗС 

Общая величина основных источников форми-
рования запасов (ОИЗ) 

28 752 515 ОИЗ = СДИ + КСЗ 

Излишек (недостаток) собственных оборотных 
средств (∆СОС) 

–123 829 139 ∆СОС = СОС – З 

Излишек (недостаток) собственных и долго-
срочных источников формирования запасов 
(∆СДИ) 

–111 563 047 ∆СДИ = СДИ – З 

Излишек (недостаток) общей величины источ-
ников формирования запасов и затрат (∆ОИЗ) 

17 362 237 ∆ОИЗ = ОИЗ – З 

 
По данным табл. 3 на 2021 г. определен тип финансовой устойчивости как 

третий (0;0;1) – неустойчивое финансовое положение. У исследуемого предпри-
ятия наблюдается нарушение платежеспособности и недостаток собственных 
оборотных средств. 

Рассчитаем показатели ликвидности и оборачиваемости по откорректиро-
ванным показателям (по данным табл. 1): 

1. Коэффициент абсолютной ликвидности:  

 
2. Коэффициент промежуточной ликвидности: 

 
3. Коэффициент текущей ликвидности: 
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4. Коэффициент оборачиваемости запасов: 

 
5. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности: 

 
6. Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности: 

 
Коэффициенты ликвидности, рассчитанные по стандартным коэффициентам, в 

среднем ниже на 0,1 процентный пункт, чем показатели откорректированные.  
Показатели оборачиваемости изменились значительно. Изменение состави-

ло: по коэффициенту оборачиваемости запасов +2,3, по оборачиваемости деби-
торской задолженности +1,2, по кредиторской задолженности +0,11. 

Таким образом, показатели финансовой устойчивости по откорректирован-
ным показателям увеличиваются.  

Определим финансовую устойчивость по абсолютным показателям (трёх-
факторная модель) по предлагаемой методике с учетом откорректированных 
показателей (табл. 4). 

Таблица 4 

Оценка финансовой устойчивости исследуемого предприятия  
по абсолютным показателям с учетом корректировки показателей, тыс. руб. 

Показатель Расчет Примечание 

Запасы, в том числе 11 390 278 Стр. 1210 баланса 

готовая продукция (ГП) 294 313 Оборотно-сальдовая ведо-
мость (ОСВ) по счету 43 

незавершенное производство (НЗП) 6 068 314 ОСВ по счету 20 

Собственный капитал (СК) –111 253 322 Стр. 1300 баланса 

Внеоборотные активы (ВНА) 1 185 539 Стр. 1100 баланса 

Авансы выданные (АВ) 6 034 359 ОСВ по счету 62 

Долгосрочные заемные средства (ДСЗ) 12 266 092 Стр. 1400 баланса 

Краткосрочные заемные средства (КСЗ) 128 925 284 Стр. 1500 баланса 

Авансы полученные (АП) 8 229 337 ОСВ по счету 60 

Собственные оборотные средства (СОС) –112 438 861 СОС = СК – ВНА 

Собственные долгосрочные источники (СДИ) –100 172 769 СДИ = СОС + ДЗС 

Общая величина основных источников 
формирования запасов (ОИЗ) 

28 752 515 ОИЗ = СДИ + КСЗ 
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Окончание табл. 4 

Показатель Расчет Примечание 

Излишек (недостаток) собственных обо-
ротных средств (∆СОС) 

–116 640 465 ∆СОС = (СОС – ГП) + (АП – 
– НЗП – АВ) 

Излишек (недостаток) собственных и дол-
госрочных источников формирования запа-
сов (∆СДИ) 

–104 080 060 ∆СДИ= (СДИ – ГП) + (АП –  
– НЗП – АВ) 

Излишек (недостаток) общей величины 
источников формирования запасов и затрат 
(∆ОИЗ) 

24 845 224 ∆ОИЗ= (ОИЗ – ГП) + (АП –  
– НЗП – АВ) 

 
По данным табл. 4 финансовое состояние по-прежнему неустойчивое, но 

показатели источников формирования запасов и затрат по сравнению с традици-
онным подходом улучшились.  

Предложенный подход к оценке финансовой устойчивости также можно до-
полнить расчетом экономической добавленной стоимости. Проведем расчет 
экономической добавленной стоимости (EVA) для исследуемого предприятия. 
Формула расчета EVA: 

EVA= NOPAT – WACC · CE, 

где NOPAT – чистая операционная прибыль после налогообложения; 
WACC – средневзвешенная стоимость капитала; 
CE – инвестиционный капитал или сумма всех активов, которыми управляет 

предприятие. 
NOPAT является разницей между операционной прибылью и налоговыми 

платежами. По данным отчетности исследуемого предприятия, NOPAT в 2021 г. 
был равен 192 827 тыс. руб. WACC при ставке налога на прибыль 20 % состав-
ляла 19 %. 

Валюта баланса исследуемого предприятия в 2021 г. составила 
29 938 054 тыс. руб. 

Имея все исходные данные, можно сделать расчет добавленной экономиче-
ской стоимости в 2021 г.: 192 827 – 29 938 054 · 19 % = –5 495 403 тыс. руб. 

Отрицательная экономическая добавленная стоимость свидетельствует о не-
эффективном использовании капитала, т.е. капитал организации не зарабатывает 
норму возврата, компенсирующую риск. 

Заключение 
По результатам анализа можно сделать вывод о том, что финансовое со-

стояние исследуемого предприятия неудовлетворительное (ССС). Выявлены ак-
туальные проблемы, которые не позволяют достоверно и адекватно оценить фи-
нансовое состояние предприятия: невозможность учета отраслевой специфики, 
размера и организационной структуры предприятия; отсутствие единых подхо-
дов к расчету показателей и толкованию их значений; несовершенство инфор-
мационного обеспечения финансового анализа; отрыв оценки финансового  
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состояния от стратегии предприятия и его положения на рынке. Эмпирическое ис-
следование перспективной оценки финансового состояния стандартными методами 
демонстрирует разнородность и противоречивость полученных результатов.  

Определено, что из-за специфики деятельности организации невозможно 
сделать достоверный анализ посредством популярных методов. Необходима 
корректировка коэффициентов платежеспособности и деловой активности с уче-
том отраслевой специфики предприятия. Применение предложенных подходов к 
методике оценки финансовой устойчивости дает возможность повысить точ-
ность и объективность экономических расчетов и принять на основе результатов 
анализа взвешенное управленческое решение. 
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Аннотация. Гольф-туризм в настоящее время представляет собой отдельный сегмент индуст-
рии туризма, и многие люди активно путешествуют, чтобы поиграть на известных гольф-полях в 
различных странах. Гольф-курорты привлекают туристов, предлагая им возможность сочетать 
отдых и занятия любимой игрой. Объектом исследования является гольф-туризм как новое на-
правление туризма на рынке Приморского края. Предмет исследования – клубная система в гольф-
курортах. Цель: исследование особенностей формирования клубных систем в гольф-клубе. Мето-
ды: использованы методы анализа, индукции и дедукции, синтеза и сравнения. В ходе теоретиче-
ских исследований был исследован понятийный аппарат в области гольф-туризма, рассмотрена 
сущность клубной системы и разработан алгоритм формирования клубной системы в гольф-
курорте. Научная значимость заключается в том, что представлена схема формирования клубной 
системы и факторы ее формирования. Исследование может способствовать более глубокому по-
ниманию гольф-туризма, его влияния на различные аспекты туристской индустрии, а также 
предложению рекомендаций по развитию данного сегмента для Приморского края с использовани-
ем потенциала региона. 

Ключевые слова: гольф, спортивной туризм, гольф-туризм, гольф-курорт, гольф-клуб, клуб-
ная система. 
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Abstract.  Golf tourism is currently a separate segment of the tourism industry and many people actively 
travel to play on famous golf courses in different countries. Golf resorts attract tourists by offering them the 
opportunity to combine recreation and playing their favorite game. The object of the study is golf tourism 
as a new direction of tourism on the Primorsky Territory market. The subject of the study is club system on 
golf resorts. The purpose is to study the features of the formation of club system in a golf club. Methods: 
methods of analysis, induction and deduction, synthesis and comparison are used. In the course of theoreti-
cal research, the conceptual apparatus in the field of golf tourism was investigated, the essence of the club 
system was studied and an algorithm for the formation of  club system on a golf resort was developed. The 
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scientific significance of the paper lies in the fact that the scheme of the formation of the club system and 
the factors of its formation are presented. The study can contribute to a deeper understanding of golf tour-
ism, its impact on various aspects of the tourism industry, as well as offer recommendations for the devel-
opment of this segment in Primorsky Krai, using the potential of the region. 

Keywords: golf, sports tourism, golf tourism, golf resort, golf club, club system. 

For citation: Lomakin A.M., Den V.G. Features of the formation of the club system in golf resorts  // The 
Territory of New Opportunities. The Herald of Vladivostok State University. 2023. Vol. 15, № 3. P. 21–31. 
DOI: https://doi.org/10.24866/VVSU/2949-1258/2023-3/021–031. 

Введение 
На сегодняшний день гольф становится все более популярной игрой во мно-

гих странах, в том числе и в России. Большое количество гольф-полей, трениро-
вочных площадок и гольф-клубов открыты для широкой публики, что делает 
гольф более доступным для любителей и способствует его распространению. В 
то же время гольф считается символом престижа и для определенного круга лиц 
гольф служит укреплению деловых связей.  

Будучи физически активной игрой, требующей хорошей физической формы 
и концентрации, многие люди видят в гольфе возможность сочетать спорт и от-
дых, что способствует поддержанию здорового образа жизни и физической ак-
тивности.  

В настоящее время на территории Приморского края планируется строи-
тельство сразу трех масштабных гольф-курортов. Уже на стадии строительства 
необходимо рассматривать внедрение общей экосистемы, которую принято на-
зывать клубной. Во всех действующих гольф-клубах существует своя клубная 
система, которая составляет экономику всего клуба. С помощью клубной систе-
мы создается уникальное общество гольфистов, которое предоставляет доступ к 
привилегированным услугам и удобствам, способствует развитию и социальным 
связям. 

Актуальность выбранной темы обусловлена ростом интереса к гольфу, ак-
тивным строительством гольф-курортов на территории Приморского края и не-
обходимостью внедрения клубной системы на строящихся курортах.  

Объектом исследования является гольф-туризм как новое направление ту-
ризма на рынке Приморского края. 

Предмет исследования – клубная система в гольф-курортах. 
Цель работы заключается в исследовании особенностей формирования 

клубных систем в гольф-клубе. 
Достижение цели потребовало выделить следующие задачи: 
– изучить понятие гольф-туризма и сущность клубных систем в гольф-

курортах; 
– проанализировать современное состояние гольф-туризма на мировом, оте-

чественном и федеральном уровнях; 
– разработать алгоритм формирования клубной системы в гольф-курорте.  
Теоретические исследования при изучении понятий, связанных с туристской 

гольф-индустрией, проводились методом анализа литературы и нормативных 
источников, материалов специализированных периодических изданий. В работе 
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использованы общенаучные методы исследования: дедукция и индукция, синтез 
и сравнение. 

Основная часть 
Гольф сегодня является «lifestyle-трендом», сочетающим классический под-

ход и эстетику с технологиями и требованиями времени; это одновременно хоб-
би и новый вид туризма.  

Современный гольф появился в Шотландии около 400 лет назад, тем не ме-
нее существует несколько «предшественниц» из разных стран: народная фла-
мандская игра на льду «Colven» (Нидерланды), «Паганика» (Древний Рим), 
древняя игра «Гуй Ван» (Китай) [1]. Первым упоминанием игры считается указ 
1457 г. короля Шотландии Якова II о запрете гольфа. В Шотландии были при-
думаны правила и система с 18 лунками на поле [2]. Первоначально число лунок 
было 22, а до 18 уменьшилось в 1764 г. и с тех пор осталось неизменным [3]. 

Следствием развития гольфа является активное развитие гольф-туризма, од-
нако его официальное определение в настоящее время не закреплено. Сущест-
вует множество исследований, в которых используют следующие определения 
гольф-туризма (табл. 1) [4–8]. 

Таблица 1 

Определения понятия «гольф-туризм» 

Источник Определение 

Лиза Хотта 

1. Вид спортивного туризма, где игра является основной причиной 
путешествий. Турист выбирает пункт назначения и время путешествия 
в соответствии с требованиями вида спорта, участвует в соревновани-
ях; наиболее часто используемым местом размещения являются гольф-
курорты или гольф-круизы. 

2. Второстепенная или случайная причина для путешествия, когда ту-
ристы участвуют в мероприятиях, которые занимают меньше времени, 
чем игра в гольф, и могут быть проведены без специальных знаний, 
например в мини-гольфе, на тренировочных площадках или в музеях 

Саймон Хадсон 
Путешествие вдали от дома для участия в гольфе или наблюдения за 
ним, а также для посещения достопримечательностей, связанных с 
гольфом 

М. Рэдман 
Путешествия по некоммерческим причинам для участия в мероприяти-
ях по гольфу вдали от местной среды путешественника 

Р.В. Батлер 
Сегмент туризма, предполагающий посещение одного или нескольких 
мест назначения с целью участия в игре в гольф 

Международная Ас-
социация туропера-
торов (GUU Ana-
lytics) 

Перспективное направление развития туризма, стимулирующее вести 
людей активный и здоровый образ жизни, узнавать географию страны, 
её культурно-историческое наследие 

Примечание: составлено автором по [4–8]. 
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Многие авторы характеризуют гольф-туризм как вид туризма, целью которо-
го является участие в игре в качестве игроков или наблюдателей; при этом неко-
торые авторы относят его к подвидам спортивного. 

Однако, обращаясь к определению «спортивный туризм», прописанному в 
ГОСТ Р 53522, согласно которому это «вид туризма, в основе которого лежит 
прохождение туристских маршрутов и дистанций, включающих преодоление 
категорированных по сложности препятствий (перевалов, траверсов, вершин, 
порогов, каньонов, пещер и пр.), проложенных в природной среде или на искус-
ственном рельефе» [9], это не в полной мере соответствует вышеизложенным 
определениям гольф-туризма.  

Мировой рынок гольф-туризма вырос с 4,93 млрд долл. в 2022 г. до 
4,76 млрд долл. в 2023 г. при совокупном годовом темпе роста (CAGR) 3,4 %. 
Ожидается, что рынок гольф-туризма вырастет до 6,07 млрд долл. в 2027 г. при 
CAGR 6,3 % [10]. 

По данным Всемирной ассоциации операторов гольф-туризма (IAGTO), в 
мире 56 млн зарегистрированных гольфистов, половина из которых каждый год 
путешествует 2–3 раза по другим странам с развитой гольф-инфраструктурой, 
чтобы открыть новую гольф-дистанцию. При этом, отмечается, что гольфисты 
тратят больше денег, чем другие туристы, в 2,5 раза, а также совмещают игру в 
гольф с изучением региона [11]. 

Северная Америка была крупнейшим регионом на рынке гольф-туризма в 
2022 г. Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстро-
растущим регионом в прогнозируемый период [10]. 

На данный момент в мире насчитывается более 35 тысяч гольф-полей. 
Наибольшее количество представлено в Америке [12]. В десятку лучших во-
шли гольф-поля из Шотландии, Новой Зеландии, Доминиканской Республи-
ки, Маврикия, ЮАР, Китая, США, Бразилии, ОАЭ, Кипра. Отметим, что в 
15 лучших гольф-полей вошел российский клуб «Zavidovo Golf Club» и занял 
13-е место.  

За время пандемии гольф продемонстрировал рекордный прирост: в 2021 г. 
только российских гольфистов стало на 27 % больше, чем в 2020-м. Количество 
гольфистов, зарегистрированных в Ассоциации гольфа России на конец 2021 г. 
достигло 3370 гольфистов. Более того, зафиксировано рекордное количество 
новичков-гольфистов, впервые зарегистрированных в системе Ассоциации 
гольфа России (820 человек) [13, 14]. 

Помимо развития гольфа для взрослых, в 19 субъектах России осуществля-
ется проект «Школьный гольф». Школьники занимаются гольфом в школьных 
спортивных клубах и на уроках физической культуры в рамках вариативной 
части школьной программы. 

В пятерку лучших гольф-клубов России в 2022 г. вошли следующие (рис. 1) 
[14]. 
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Рис. 1. Рейтинг лучших гольф-клубов России за 2022 г. 

Примечание: составлено автором по [14]. 
 
Так, лучшими гольф-клубами являются «Сколково», «Завидово», «Пестово», 

«Links National Golf Resort» и «Целеево»; все располагаются в Москве или Мос-
ковской области. 

Что касается Дальневосточного федерального округа, то развитие гольф-
туризма может оказать ключевое воздействие в рекреационном освоении терри-
тории и расширении отрасли, предоставив доступ потребителям к новому виду 
туризма – гольф-туризму. 

Дальневосточный федеральный округ России представляет собой уникаль-
ную и привлекательную территорию для развития гольфа (рис. 2). 

 

Рис. 2. Предпосылки развития гольф-туризма на Дальнем Востоке 

Примечание: составлено автором. 
 
В качестве предпосылок развития гольф-туризма можно отметить природ-

ные ресурсы региона, рост интереса к региону, развитие туризма в целом и по-
вышенный интерес к спорту по всей стране. 
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Программа «Школьный гольф» реализуется в двух школах Приморского 
края и десяти школах Сахалинской области, а общероссийской общественной 
организацией «Российский студенческий спортивный союз» регулярно прово-
дятся турниры и соревнования по гольфу.  

На Дальнем Востоке в настоящее время всего четыре функционирующих 
сооружения гольф-туризма, в услуги которых входят обучающие программы, 
аренда инвентаря. Три из четырех клубов предоставляют услуги мини-гольфа и 
гольф-симулятора. Только один гольф-клуб – «Олимпия парк», расположенный 
в Сахалинской области, является 18-луночным и имеет всесезонный характер. 

В Бурятии, несмотря на отсутствие гольф-полей, проводится эксклюзивный 
турнир «Baikal Ice Golf», который включает в себя особый маршрут на северо-
западе Байкала в лучшем загородном отеле мира «Байкальская резиденция» (4*) 
с игрой на необычном 9-луночном зимнем гольф-поле. Главное отличие от тра-
диционного игрового поля – это то, что он создан природой. Турнир сопро-
вождается лекциями, презентациями, научными фактами от лучших приглашен-
ных экспертов в области геологии, искусства и истории [15]. 

Помимо уже осуществляющих свою деятельность гольф-клубов планирует-
ся открытие новых. Так, например, на Сахалине резидент территории опере-
жающего развития «Горный воздух» готовит проект гольф-клуба круглогодич-
ного действия, нацеленный на популяризацию гольфа в России и формирование 
условий для развития туризма. Ввод в работу нового спортивного комплекса 
намечен на 2024 г. [16]. 

В рамках развития туристического кластера в бухте Муравьиная совместно 
с Корпорацией развития Приморского края планируется строительство трех 
гольф-курортов. Проекты реализуют компании ООО «Владивосток Гольф и Ре-
зорт» с участием инвестора из Республики Кореи «Family Golf» (2,4 млрд руб.), 
ООО «Специализированный застройщик «РОХАН» с участием инвестора из 
Республики Кореи АО «Хэчжунг Девелоперс» (более 6 млрд руб.) и 
«MANTERA GROUP» (8,5 млрд руб.) [17]. 

В рамках деятельности гольф-курорта важное место занимает клубный ме-
неджмент, т.е. свод знаний по организации и управлению клубными проектами, 
основой которого является клубная система [18]. 

Полноценная клубная система обычно используется эксклюзивными частными 
клубами, оказывающими услуги в премиальном сегменте рынка. Важным парамет-
ром при ее выборе является количество членов, на которое рассчитан клуб [19]. 

На наш взгляд, клубная система представляет собой автоматизированную 
систему, управляющую гольф-полями и предоставляющую доступ к ним для 
своих посетителей. Членство в такой системе может предоставлять ряд преиму-
ществ, включая приоритетный доступ к гольф-полям, скидки на услуги и приви-
легии в пределах курорта. 

На основании анализа информационных источников выявлено, что опреде-
ленная схема формирования клубной системы в гольф-курортах в настоящее 
время отсутствует. На наш взгляд, алгоритм должен включать в себя следующие 
ключевые шаги (рис. 3). 



А. М. Ломакин, В. Г. Ден. Клубная система в гольф-курорте 
 

 

 27 

 
Рис. 3. Разработка клубной системы в гольф-курортах 

Примечание: составлено автором. 
 
Формирование клубной системы в гольф-курорте – это длительный процесс, 

требующий внимания к деталям и постоянного улучшения. Следование плану и 
адаптация его к конкретным потребностям позволят развить успешную клубную 
систему, привлекательную для гольфистов и способствующую развитию гольф-
туризма. 

Подробнее пункты алгоритма представлены в табл. 2. 

Таблица 2 

Описание пунктов алгоритма разработки клубной системы 

Пункт Описание 

Определение цели и 
целевой аудитории 

Цели могут включать привлечение новых гольфистов, удержание суще-
ствующих участников, развитие гольф-сообщества и улучшение общего 
опыта гостей; 

сегментация аудитории позволит выстроить уровни членства в курорте 

Разработка членских  
пакетов 

Несколько уровней членства с различными преимуществами и услугами; 

различные уровни доступа к полю, тренировочные программы, приори-
тетный доступ к бронированию стартовых мест, скидки на услуги и ме-
роприятия, доступ к клубным мероприятиям и т.п. 

Установка структуры  
взносов 

Определение ежегодных или месячных членских взносов для каждого 
уровня членства; 

возможность введения вступительных взносов для новых членов 

Разработка системы  
привилегий и бонусов 

Создание дополнительных привилегий для членов клуба; 

эксклюзивные мероприятия, участие в турнирах, специальные трени-
ровки с профессиональными гольфистами, доступ к специальным зонам 
отдыха и фитнес-центрам  

Внедрение обучения и  
расписания трениро-
вок 

Организация гольф-тренировок, обучающих программ, семинаров, мас-
тер-классов; 

приглашение профессиональных тренеров; 

улучшение навыков, которое усилит привязанность к гольф-клубу 
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Окончание табл. 2 

Пункт Описание 

Разработка системы  
управления членством 

Система управления членством, включающая базу данных участников, 
автоматическое продление членских взносов, возможность онлайн-
бронирования стартовых мест и другие удобства;  

особое внимание на обслуживание клиентов, ответы на запросы и об-
ратная связь  

Формирование систе-
мы партнерства и 
партнерских программ 

Сотрудничество с местными и региональными гольф-ассоциациями, 
профессиональными гольфистами и тренерами; 

партнерские программы с другими гольф-курортами или клубами (пре-
доставление возможности играть на других полях с особыми условиями, 
обмен опытом, мероприятия между клубами); 

партнерство с отелями и другими курортами (специальные пакеты и 
предложения для гостей, которые включают преимущества членства в 
клубе) 

Разработка маркетин-
говой стратегии 

Привлечение новых членов и продвижение клубной системы; 

использование различных каналов и инструментов (реклама в гольф-
журналах, создание привлекательного веб-сайта, использование соци-
альных сетей, рассылка электронных писем и т.п.) 

Примечание: составлено автором. 
 
Таким образом, формирование клубной системы включает: определение це-

ли и целевой аудитории; разработку членских пакетов, системы привилегий и 
бонусов, системы управления членством; определение структуры взносов, вне-
дрение обучения и расписания тренировок, формирование системы партнерства 
и партнерских программ и плана продвижения.  

Заключение 
Растущие тенденции активного отдыха, а также повышение осведомленно-

сти о пользе занятий спортом среди молодого населения обусловливают разви-
тие гольф-индустрии и, как следствие, влияют на развитие гольф-туризма. Более 
того, рост популярности гольфа среди женского населения предоставляет новые 
возможности для гольф-туризма.  

Определено, что гольф-туризм – вид туризма, целью которого является уча-
стие в игре, причем как в качестве игроков, так и наблюдателей. Отрасль гольф-
туризма в мире и России в частности развивается достаточно активно. Несмотря 
на более активное развитие гольф-курортов в мире, среди жителей России гольф 
также набирает популярность, что влияет на развитие рынка гольф-туризма и 
гольф-услуг, о чем свидетельствует открытие гольф-курортов по всей стране.  

Установлено, что гольф является премиальным сегментом в области оказа-
ния услуг, поэтому в любом гольф-курорте необходимо наладить собственную 
единую экосистему, ин-тренирующуюся со всеми необходимыми программами, 
учитывающими все варианты активностей гостей. 
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Разработка членской системы в гольф-курортах требует тщательного плани-
рования и учета различных аспектов. На основании анализа информационных 
источников нами был предложен алгоритм, позволяющий внедрить клубную 
систему на гольф-курорте.  
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Аннотация. Среди населения Российской Федерации наблюдается рост популярности детского 
туризма. Данный вид туризма имеет правительственную поддержку и потенциал развития в 
Приморском крае, и в ближайшем будущем он может стать одним из самых востребованных ви-
дов туризма в регионе. Цель работы – оценка структуры и динамики развития детского туризма 
в Приморском крае. Для достижения обозначенной цели были выделены необходимые для ее реше-
ния задачи. Научной основой исследования стала систематизация понятийного аппарата детско-
го туризма и уточнение его классификации. В ходе работы было проанализировано современное 
состояние детского туризма в Приморском крае и выявлены его основные проблемы и тенденции 
развития. Теоретическая часть исследования основывалась на использовании таких методов на-
учного познания, как системный анализ, сравнение, индукция и дедукция, а также на методах 
классификации, абстрагирования и конкретизации. Выводами из проведенного исследования стало 
уточнение понятия «детский туризм», разработка его классификации, а также рекомендации по 
усилению поддержки развития детского туризма со стороны государства.  
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Primorsky Territory. In order to achieve the designated goal, the tasks necessary for its solution were 
specified. The scientific basis of the study was the systematization of the conceptual apparatus of children's 
tourism and the clarification of its classification. In the course of the work, the current state of children's 
tourism in the Primorsky Territory was analyzed and its main problems and development trends were iden-
tified. The theoretical part of the research was based on such methods of scientific cognition as system 
analysis, comparison, induction and deduction, as well as methods of classification, abstraction and con-
cretization. The results of the study were the clarification of the concept of "children's tourism", the devel-
opment of its classification, as well as some recommendations for strengthening support from the govern-
ment for the development of children's tourism. 

Keywords:  tourism, domestic tourism, children's tourism, children's recreation, children's camp, excur-
sion, tourist product, Russian Federation, Primorsky Krai. 

For citation:  Mikhina I.S., Gerbersgagina A.D. Structure and dynamics of development of children's tour-
ism on the example of Primorsky Krai // The Territory of New Opportunities. The Herald of Vladivostok 
State University. 2023. Vol. 15, № 3. P. 32–48. DOI: https://doi.org/10.24866/VVSU/2949-1258/2023-
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Введение 
Индустрия туризма в настоящее время является одной из самых динамично 

развивающихся отраслей в сфере торговли услугами. Она занимает важное ме-
сто в развитии мировой экономики и, являясь существенным источником дохо-
дов и занятости населения, оказывает большое влияние на экономику страны и 
ее регионов.  

Туристская отрасль оказывает благоприятное воздействие на близкие к ней 
отрасли и стимулирует их выходить на новый уровень в своем развитии. В каче-
стве примера отраслей, тесно связанных с туризмом, можно привести транспорт, 
питание, связь, торговлю, производство сувенирной продукции, сферу услуг, 
сельское хозяйство и строительство. 

Сфера туризма сильно восприимчива к геополитическим и экономическим 
ситуациям в мире, и, так как данная сфера услуг сама по себе достаточно пла-
стична, она может легко подстроиться под происходящее. В связи с изменения-
ми запросов потребителей происходит адаптация наполнения предоставляемых 
туристских услуг. 

Приморский край является регионом, обладающим большим потенциалом 
развития в сфере туризма, который в настоящее время реализован не до конца. 
До недавнего времени Приморский край не воспринимался людьми как привле-
кательное место для отдыха, однако в последние годы эта ситуация стала ис-
правляться и мнение населения начало меняться. В настоящее время в крае идет 
интенсивное развитие всех видов туризма, в том числе и детского. 

Детский туризм – это один из видов нишевого туризма, который направлен 
на удовлетворение потребностей определенного сегмента рынка, в данном слу-
чае это дети в возрасте от 7 до 17 лет. С каждым годом в Приморском крае раз-
рабатывают и реализуют все большее количество детских туров и экскурсий. 
Подобные программы поддерживаются как Правительством Приморского края, 
так и администрациями городов, входящих в состав края. Необходимо подчерк-
нуть, что в работу по развитию детского туризма в регионе включены не только 
правительственные организации, но и Туристско-информационный центр При-
морского края с туристскими компаниями всего региона. 
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Актуальностью темы данной статьи является то, что детский туризм наби-
рает все большую востребованность среди населения и, имея не только прави-
тельственную поддержку, но и потенциал развития в регионе, он может стать 
одним из самых развивающихся видов туризма в Приморском крае. И.С. Михи-
на и К.И. Павличук считают, что детский туризм в ближайшем будущем войдет 
в десятку лучших и наиболее ценных видов туризма России [1]. 

Объект исследования – детский туризм. 
Предмет – рынок детского туризма в Приморском крае. 
Целью работы – оценка структуры и динамики развития детского туризма в 

Приморском крае. 
Для осуществления данной цели необходимо выполнить следующие задачи: 
– уточнить определение понятия «детский туризм»; 
– предложить классификацию детского туризма; 
– рассмотреть государственную политику в сфере детского туризма; 
– оценить структуру и динамику развития детского туризма в Приморском 

крае. 
Методы исследования, использующиеся в исследовании, – сравнение, ин-

дукция, дедукция, методы актуализации, системного анализа, классификации, 
абстрагирования и конкретизации. 

Основная часть 
По мере формирования культуры детского туризма в Российской Федерации 

происходит формализация понятийного аппарата. В специализированной лите-
ратуре часто встречаются определения понятия «детский туризм», представлен-
ные в табл. 1. 

Таблица 1 

Определение понятия детского туризма 

Определение Источник 

Один из массовых видов туризма; выпол-
няет образовательную, воспитательную, 
оздоровительную и другие социально 
значимые функции 

Аигина Е.В., Тульская Н.И. Современное состоя-
ние и развитие детского туризма в Российской 
Федерации // Современные исследования соци-
альных проблем (электронный научный жур-
нал). – 2015. – № 10 (54). – С. 506 

Путешествия с различными целями детей 
в возрасте от 7 до 16 лет 

Акопян М.Г, Олехонович С.А., Федотова В.Н. 
Анализ состояния и перспективы развития отрас-
ли детского туризма в Российской Федерации // 
Вестник Омского Университета. Серия: «Эконо-
мика». – 2016. – № 2. – С. 120 

Вид туризма, ориентированный специ-
ально на детей, юношей и девушек в воз-
расте от 8 до 18 лет; носит, как правило, 
групповой характер 

Российский энциклопедический словарь 

«ТУРИЗМ» под редакцией С.Ю. Житенёва / Рос-
сийский научно-исследовательский институт 
культурного и природного наследия им. Д.С. Ли-
хачёва; Международная общественная туристская 
академия. – 2018. – С. 117 

 



И. С. Михина, А. Д. Герберсгагина. Структура и динамика развития детского туризма … 
 

 

 35 

Окончание табл. 1 

Определение Источник 

Организованное путешествие группы 
детей школьного возраста (от 7 до 17 лет) 
в сопровождении руководителя 

Глоссарий туристских терминов 

Туризм организованной группы несовер-
шеннолетних туристов в сопровождении 
руководителя, который несет обязанности 
их законного представителя 

Ст. 1 Федерального закона от 24.11.1996 № 132-
ФЗ (ред. от 13.06.2023) «Об основах туристской 
деятельности в Российской Федерации» 

Средство гармоничного развития детей 
(лиц, не достигших возраста 14 лет), де-
вушек и юношей (лиц, не достигших воз-
раста 18 лет), реализуемое в форме отды-
ха и общественно-полезной деятельности, 
характерными структурными компонен-
тами которого являются поход, путешест-
вие, экскурсия 

Ст. 2 Модельного закона «О детском и юноше-
ском туризме», принятого постановлением Меж-
парламентской Ассамблеи государств – участни-
ков Содружества Независимых Государств от 4 
декабря 2004 г. № 24-12 

 

Примечание: составлено авторами по [2–7]. 
 
Таким образом, на основе анализа табл. 1 было выведено определение поня-

тия «детский туризм», которое, на наш взгляд, раскрывает суть этой категории 
более полно. Детский туризм – вид туризма, потребителями услуг которого яв-
ляются дети в возрасте от 7 до 17 лет, отправляющиеся в организованное путе-
шествие с образовательными, оздоровительными и познавательными целями в 
сопровождении руководителя туристской группы, на которого возложены обя-
занности законного детского представителя. 

М.А. Саранча и О.И. Вапнярская отмечают, что из-за сложности, обширно-
сти и межотраслевого характера детского туризма его классификация до сих 
пор остается слабо проработанной и неустоявшейся [8]. Многие авторы 
предлагают свое видение правильной классификации данного вида туризма. 
Нами также была разработана классификация детского туризма, представ-
ленная на рис. 1. Стоит отметить, что все классификации по-своему интерес-
ны, однако это не отменяет того, что они могут не охватывать какие-то ха-
рактеристики детского туризма. В целом классификации детского туризма не 
хватает проработанности. В классификации на рис. 1 добавлено разделение 
на стационарный детский туризм и нестационарный и классификация детских 
лагерей по различным факторам. 

На 1 июня 2023 г. среди всего населения России доля детей в возрасте от 7 
до 17 лет составила 11,81 % [10]. Государство заинтересовано в организации до-
суга этой части населения, в том числе и с помощью детского туризма.  

 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ ECONOMIC SCIENCES 
 

 

 36 

 
Рис. 1. Классификация детского туризма 

Примечание: разработано авторами по [8, 9, 16]. 
 
Детский туризм имеет социальный статус, что означает полное или частичное 

его финансирование за счет государственного бюджета. Политика Правительства 
Российской Федерации в соответствии со Стратегией развития туризма на период 
до 2035 г., утвержденной от 20 сентября 2019 г., в первую очередь направлена на 
развитие туристской инфраструктуры, в особенности детских лагерей. 

В качестве примера можно привести возможность получения бесплатных 
путевок в детские лагеря лицам, которые стоят на учете в органах социальной 
защиты. В их число входят дети-сироты, инвалиды, дети из многодетных семей, 
а также те, кто живет в районах Крайнего Севера. Бесплатно принимают детей 
от 7 до 15 лет из малоимущих семей и тех, кто оказался в трудной жизненной 
ситуации.  

Кроме того, родители могут получить компенсацию за путевку или тури-
стический продукт, приобретенные самостоятельно или через работодателя. В 
разных регионах размер компенсации отличается и может варьироваться от 35 
до 90 %.  

В некоторых субъектах семьям, которые попадают под список получателей, 
выдают сертификаты на детский отдых. Ими можно полностью или частично 
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оплатить путевку в лагерь. Использовать сертификат можно только на отдых 
детей в лагерях, включенных в реестр поставщиков услуг по организации отды-
ха и оздоровления детей. Благодаря льготным программам в последнее время в 
стране наблюдается увеличение количества детей, отдохнувших в детских оздо-
ровительных организациях (рис. 2). 

 

Рис. 2. Количество детей, отдохнувших в оздоровительных лагерях в России  
в 2020–2022 гг., млн чел. 

Примечание: составлено авторами по [11]. 
 
Численность детей, поправивших свое здоровье в лагерях, стабильно 

увеличивается. В 2021 г. по сравнению с 2020 г. наблюдается увеличение по-
казателей практически в 4 раза. Это может быть связано со льготными про-
граммами, которые начали действовать в то время. В первую очередь это от-
носится к кэшбэку на отдых, где родители могли вернуть до 50 % стоимости 
путевки в детский лагерь. 

Доля, вносимая Приморским краем, в общее количество детей, отдохнув-
ших в российских лагерях в 2022 г., весьма незначительна и составляет всего 
2 % [12]. Приморский край является не самым популярным регионом в плане 
детского туризма. В рейтинге, показывающем то, какие регионы России при-
няли больше всего детей на отдых в 2022 г., он находится далеко не на пер-
вом месте.  

В стране существуют различные типы детских лагерей, и в основном их 
можно разделить на загородные лагеря с круглосуточным пребыванием и город-
ские лагеря с дневным пребыванием. Загруженность этих лагерей сильно отли-
чается. На рисунке 3 на примере 2022 г. показана эта разница. 
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Рис. 3. Соотношение загруженности разных типов детских лагерей в России за 2022 г., % 

Примечание: составлено авторами по [13]. 
 
На территории Приморского края наибольшее количество имеют городские 

дневные лагеря. Их численность во много раз превосходит количество лагерей 
других типов. Подобный разрыв в показателях обусловлен большим спросом 
среди населения на городские лагеря с дневным пребыванием детей. 

 

Рис. 4. Соотношение различных типов детских лагерей в Приморском крае за 2022 г., % 

Примечание: составлено авторами по [14]. 
 



И. С. Михина, А. Д. Герберсгагина. Структура и динамика развития детского туризма … 
 

 

 39 

Городские дневные лагеря создаются на базе определенного учреждения. В 
качестве примера подобных учреждений можно привести школу и спортивный 
кружок. Эти лагеря организуются с целью развития, оздоровления и отдыха  
детей по их месту жительства, и из-за привязки к различным учебным заведени-
ям они имеют наибольшую популярность среди населения. 

Дневные городские лагеря имеют несколько неоспоримых преимуществ пе-
ред другими типами детских оздоровительных организаций: 

– тесный контакт с родителями, так как посещение такого лагеря мало чем 
отличается от школьных уроков или дополнительных занятий; 

– в черте города меньше рисков для здоровья; 
– город предоставляет возможность посещать экскурсии, различные меро-

приятия, приглашать гостей, проводящих открытые уроки и т.д. 
Тем не менее загородные лагеря тоже имеют свои преимущества. Их основ-

ное достоинство состоит в том, что в таких лагерях дети становятся более само-
стоятельными и ответственными. К сожалению, исходя из официальных данных 
Росстата, продолжает уменьшаться количество загородных детских лагерей. 
Многие из них требуют капитального ремонта и обновления материально-тех-
нической базы и поэтому не могут на долгий период принимать детские группы.  

В общей сложности детские лагеря, находящиеся в Приморском крае, зани-
мают незначительную часть от общего количества детских оздоровительных 
учреждений в Российской Федерации. Опираясь на статистику за период с 2020 
по 2022 г., представленную на рис. 5, можно сделать вывод о том, что, несмотря 
на то обстоятельство, что в это время по России наблюдается значительное уве-
личение численности детских лагерей, в Приморье только с 2021 г. был отмечен 
рост количества детских оздоровительных учреждений.  

 

Рис. 5. Количество детских лагерей в России и Приморском крае в 2020–2022 гг., ед. 

Примечание: составлено авторами по [14, 15]. 
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Развитие детского туризма во многом зависит от качества инфраструктуры, 
ее доступности и безопасности, а это требует ее постоянного развития и совер-
шенствования. На данный момент в стране наблюдается дефицит качественной 
туристской инфраструктуры.  

К основным преимуществам детского туризма можно отнести: наличие по-
стоянной целевой аудитории, преимущественно групповые туры, высокую вос-
требованность и ритмичность поездок. Вместе с тем многие туристические ком-
пании не желают реализовывать данное направление. Как считает Е.А. Масла-
кова, многие российские турфирмы не хотят заниматься детским туризмом, так 
как его организация сопряжена с большими трудностями для туркомпании [16]. 
В качестве примера проблем, с которыми сталкивается компания, решившая за-
няться данным видом туризма, можно привести: отсутствие единых стандартов, 
на которые могли бы опереться турфирмы при разработке продукта, необходи-
мость в специально разработанных маршрутах и особых мерах безопасности. 
При этом стоимость конечного продукта не должна быть высокой. 

Многие туркомпании, которые занимаются детским туризмом, не зарегист-
рированы в Едином реестре туроператоров, что свидетельствует о том, что они 
не имеют финансовых гарантий и не могут обеспечить формирование качест-
венного и безопасного продукта.  

Однако самой главной проблемой, препятствующей развитию данного вида 
туризма, является сложность в обеспечении детской безопасности, соответст-
вующей всем принятым стандартам. Существует много законодательных и нор-
мативных актов, выдвигающих свои требования по сохранению жизни и здоро-
вья детей. Государство очень щепетильно относится к вопросу обеспечения дет-
ской безопасности, и соблюдать все предписания для турфирмы довольно слож-
но. Это и является главным фактором в отказе многих туроператоров от разра-
ботки детских экскурсий. Основываясь на данных, предоставленных Туристско-
информационным центром Приморского края, был сделан вывод о том, что чис-
ленность туристских фирм, занимающихся детским туризмом, от общего числа 
туристских фирм Приморского края составляет всего 2 % [17]. 

Россия – страна, обладающая широким спектром ресурсов, поэтому турист-
ская отрасль может предложить туры и экскурсии по всем видам туризма. Вме-
сте с тем в стране существует ряд проблем, присутствующих практически во 
всех регионах страны. К основным проблемам можно отнести: 

– неудовлетворительное состояние большинства исторических объектов; 
– сложную транспортную доступность многих объектов туризма в стране, 

включая организацию подъездных путей и парковочных мест для туристских 
автобусов и личного транспорта индивидуальных туристов; 

– недостаточное развитие туристской инфраструктуры; 
– неправильную организацию продвижения туристского продукта. 
При организации детского туризма помимо уже перечисленных проблем пе-

ред турфирмой встает ряд трудностей, характерных только для данного вида 
туризма. К проблемам детского туризма можно отнести: 

– невысокую проработанность нормативно-правовой базы; 
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– отсутствие четкой официальной статистики по детскому туризму; 
– осуществление государственного финансирования по остаточному принципу; 
– отсутствие на федеральном и региональном уровнях системы стимули-

рующих мероприятий для привлечения туриндустрии к развитию детского туризма; 
– дефицит квалифицированных специалистов с педагогическим образованием; 
– нехватку лицензированных транспортных средств, пригодных для пере-

возки детей. 
К тому же детский туризм сильно зависит от сезонного критерия, обуслов-

ленного школьными каникулами. Стоит также отметить, что туристский про-
дукт для детей должен разрабатываться в соответствии с основными функциями 
детского туризма: образовательной, воспитательной и оздоровительной.  

При изучении рынка детского туризма в Приморском крае были выявлены 
определенные закономерности в наиболее популярных предложениях и прове-
дено разделение рынка детского туризма на три сегмента, которые имеют наи-
большее количество предложений: детские лагеря, экскурсии и туры. Сравнение 
предложений на рынке детского туризма было составлено на базе объявлений с 
платформы «Фарпост» (рис. 6). 

 

Рис. 6. Сегментация рынка детского туризма согласно интернет-ресурсу «Фарпост», % 

Большая часть объявлений, представленных на платформе «Фарпост», по-
священа детским оздоровительным учреждениям, в частности загородным круг-
лосуточным лагерям. Основываясь на данных о количестве просмотров предло-
жений на платформе, можно сделать вывод о том, что объявления о загородных 
оздоровительных учреждениях интересуют родителей больше всего. 

Тем не менее из-за роста цен на путевки в лагеря и отмену кэшбэка на дет-
ский отдых выбор большинства родителей остановился на городских дневных 
лагерях как на более бюджетных вариантах. 
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По большому счету основной фокус внимания в сети Интернет направлен на 
детские загородные круглосуточные лагеря. Это вызвано тем, что родитель за-
частую самостоятельно принимает решение об отправке ребенка в лагерь. В ос-
тальных же случаях взаимодействие туркомпании, работающей в сфере детского 
туризма, идет напрямую с руководством учебного заведения. Следовательно, 
объявлений о детских лагерях в сети довольно много, а о турах и экскурсиях – 
наоборот. Из-за этого разделения в Интернете наблюдается недостаток инфор-
мации о компаниях, специализирующихся на данном типе туризма, их предло-
жениях и о самом детском туризме. 

На рисунке 7 показано процентное соотношение туров для детей, предла-
гаемых турфирмами Приморского края. 

 
Рис. 7. Соотношение детских туров, предлагаемых компаниями Приморского края, % 

При анализе предложений турфирм, занимающихся детским туризмом в 
Приморском крае, было выявлено, что большинство туров направлено на туризм 
внутри страны. Это может быть связано с образовавшейся в мире политической 
обстановкой, не располагающей к большому количеству направлений, пригод-
ных для детского туризма. 

Основываясь на классификации типов туров, которую использует турком-
пания «Восток Интур», была составлена диаграмма, показывающая, какие типы 
детских туров по региону наиболее популярны среди населения Приморского 
края (рис. 8). 

Наибольшее количество предложений имеют туры, относящиеся к загород-
ному, экологическому и познавательному типу.  

По численности туров определенной тематики лидирующую позицию зани-
мают туры познавательного, обзорного и городского типов. Подобная разница 
обусловлена тем, что в путешествие по Приморскому краю родители в стремле-
нии обеспечить детям полноценный отдых могут отправить их в тур в первую 
очередь с развлекательными целями. Совершенно другая ситуация наблюдается 
с турами по России, где главная цель путешествия – узнать что-то новое о своей 
стране. 
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Рис. 8. Соотношение типов детских туров, предлагаемых компанией «Восток Интур»  
по региону, ед. 

При анализе типов детских экскурсий по Приморскому краю была также 
использована классификация туркомпании «Восток Интур» и их предложения 
по региону (рис. 9). 

 

Рис. 9. Соотношение типов детских экскурсий, предлагаемых компанией  
«Восток Интур» по региону, ед. 

Наиболее распространены детские экскурсии познавательного, активного и 
загородного типов. Экскурсии более востребованы в учебных организациях, ко-
торые часто используют данную туристскую услугу в качестве выездного урока. 
Это вполне объясняет основную направленность детских экскурсий, направлен-
ных на то, чтобы дети получили новые знания об окружающем мире. 
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Массовый детский туризм строится на поддержке государства. В настоящее 
время детский туризм находится только в начале своего становления, поэтому 
ему необходима существенная поддержка со стороны Правительства Россий-
ской Федерации, которая в первую очередь должна выражаться в решении уже 
существующих проблем, препятствующих развитию детского туризма как в 
стране, так и в Приморском крае.  

К примеру, устранение недостаточной проработанности нормативно-пра-
вовой базы, регулирующей организацию детского туризма, оказало бы значи-
тельное влияние на популярность данного вида туризма среди турфирм.  

Решение этой проблемы не только бы стало существенным подспорьем в 
привлечении туркомпаний к занятию детским туризмом, но и повлияло бы на 
трудности с государственным финансированием. Отсутствие единой системы 
регулирования детского туризма приводит к разнонаправленным усилиям тур-
фирм, работающих в данной сфере, и, следовательно, к снижению эффективно-
сти существующей финансовой поддержки данных организаций, а также к не-
достаточности размеров государственного финансирования. Поэтому системати-
зация нормативно-правовой базы положительно сказалась бы на решении дан-
ного вопроса. 

Помимо приведения нормативно-правовой базы детского туризма к общему 
знаменателю государству для популяризации детского туризма следовало бы 
ввести больше финансовых льгот для турфирм на организацию детского турист-
ского продукта. 

Конечно, в стране существуют программы поддержки, повышающие дос-
тупность туризма для детей и дающие не только возможность получить путевку 
в лагерь по сниженной цене.  

К примеру, в июне 2023 г. стартовала новая программа бесплатных школь-
ных поездок в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприим-
ства». Благодаря этой программе школьники 5–9-го классов могут отправиться в 
бесплатные культурно-познавательные поездки по родному краю и познако-
миться с его достопримечательностями, историей и культурой. В программе уже 
участвуют 18 регионов, в число которых Приморский край пока не входит, од-
нако организаторами было отмечено, что в будущем планируется затронуть все 
субъекты России. 

Нельзя не упомянуть о проекте «Живые уроки», который направлен на раз-
витие детского туризма в стране, обеспечение углубленного изучения школьных 
предметов в ходе познавательных музейных экскурсий и воспитание уважения к 
Родине. Эта программа является стратегическим направлением 2023 г., и в ней 
уже участвуют 20 регионов. Приморский край еще не числится в данном проек-
те, но, как и в прошлой программе, организаторы планируют затронуть все ре-
гионы Российской Федерации. 

Помимо указанных проектов можно еще отметить то, что у молодежи до 
22 лет есть возможность приобрести субсидированные билеты авиакомпании 
«Аэрофлот», что делает авиаперевозки доступнее. С 2021 г. в стране стартовал 
проект «Пушкинская карта», который предназначен лицам в возрасте от 14 до 
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22 лет и который направлен на повышение культурной и исторической грамот-
ности данной прослойки населения. По этой карте молодежь может посещать 
театры, музеи, галереи и другие культурные заведения совершенно бесплатно, 
так как данная карта предоставляет лимит в 5000 руб. 

Стоит добавить, что Правительство Российской Федерации до конца 2023 г. 
планирует выделить дополнительные суммы на организацию жилых помещений 
для детского отдыха в 16 регионах страны, отобранных по конкурсу. Государст-
во различными способами старается сделать детский туризм более доступным 
для населения и улучшить состояние туристской инфраструктуры в регионах, 
однако далеко не все проекты реализуются повсеместно. Наибольшая концен-
трация действующих проектов по развитию детского туризма находится в Цен-
тральном федеральном округе. 

Несмотря на обилие программ по поддержке детского туризма, нет ни одно-
го проекта, направленного на привлечение турфирм к данной сфере туризма. 
Если появились бы финансовые льготы на организацию детского отдыха, то дет-
ский туризм повысил бы свою популярность среди туркомпаний и в него потя-
нулись бы квалифицированные кадры, что решило бы еще одну проблему, свя-
занную с недостатком специалистов. 

Тем не менее для популяризации и развития данного вида туризма недоста-
точно простого решения уже существующих проблем. Необходимо продолжать 
вводить современные технологии в туристский продукт, например виртуальные 
экскурсии, дающие возможность увидеть трехмерные панорамы крупнейших 
музеев, художественных галерей и памятников истории и культуры нашей стра-
ны. Виртуальную экскурсию можно рассматривать как организационную форму 
обучения, отличающуюся от реальной экскурсии виртуальным отображением 
реально существующих объектов с целью создания условий для самостоятель-
ного наблюдения, сбора необходимых фактов и т.д. [18].  

Использование инноваций, способствующих разработке новых продуктов 
и услуг и усовершенствованию старых, при правильном подходе может при-
нести большую пользу туристской отрасли Приморского края и ускорить ее 
развитие. 

Заключение 
В ходе исследования был изучен рынок детского туризма в Приморском 

крае с точки зрения выявления тенденций и перспектив его развития. Было 
проведено сегментирование услуг детского туризма, в рамках которого наи-
больший спрос приходится на отдых в городских лагерях с дневным пребы-
ванием. Отдельно были выделены эпидемиологические и военно-поли-
тические факторы, которые в 2020–2022 гг. повлияли на снижение показате-
лей детского туризма, но при этом активизировали интерес детей к путеше-
ствиям по родной стране. Среди наиболее востребованных видов отдыха на-
ми были выделены загородные, экологические и познавательные туры и экс-
курсии. Основные проблемы детского туризма проявляются в недостатке 
квалифицированных кадров, недостаточном развитии туристской инфра-
структуры, в обязательном лицензировании транспортных средств, отсутст-
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вии стимулирующих мероприятий для привлечения туроператоров к форми-
рованию программ детского отдыха.  

Вместе с тем Правительство определило ряд мер поддержки отрасли в виде 
субсидированных тарифов на перелеты, компенсаций за отдых в детских лаге-
рях, сертификатов на путевки для особых категорий граждан, льготных карт для 
посещения объектов показа.  

Научная новизна и научные результаты исследования выражаются в уточ-
нении понятия «детский туризм», где в большей степени внимание акцентирует-
ся на функциях туризма – образовательной, познавательной и оздоровительной. 
В разработку классификации детского туризма включены такие элементы, как 
стационарный и нестационарный виды туризма с их последующим разделением 
по цели, длительности и способу реализации программ. 

В качестве практических результатов на основе анализа рынка выявлены 
меры поддержки государства, которыми могут пользоваться субъекты предпри-
нимательства при формировании и реализации турпродукта детского туризма; 
приведены наиболее востребованные потребителями сегменты рынка – город-
ские и загородные детские лагеря. Среди туров и экскурсий популярны развле-
кательные, экологические и познавательные программы.  
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Аннотация. Эффекты функционирования института свободных экономических зон проявляются 
в разных сферах. В исследовании проиллюстрирован пример последствий применения и отмены 
нормы о предоставлении резидентам свободного порта Владивосток земельных участков, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов. 
Показано присутствие рационального и иррационального в процессе принятия решений в право-
применительной сфере. Определено, что федеральный закон о свободном порте Владивосток как 
рациональный элемент предоставляет право воспользоваться мерами государственной поддерж-
ки предпринимательской деятельности, в процессе реализации которого проявляется иррацио-
нальность выбора резидента. На основе положений новой институциональной экономической 
теории, поведенческой экономики осуществлен статистический анализ споров по годам, судеб-
ным инстанциям, результатам рассмотрения дел в 2015–2022 гг., проведен формально-
юридический и сравнительно-правовой анализ аргументации резидента-истца и суда. Применение 
этих методов позволяет сделать видимыми искажения в суждениях для их анализа и устранения, 
а значит, дает возможность к снижению негативных эффектов. Высокая доля административ-
ных споров резидентов в сфере земельных правоотношений и низкий уровень их удовлетворения 
подтверждают наличие проблемы, обусловленной иррациональностью поведения субъектов права. 
Выявлен пиковый рост этой категории исков в период отмены льготы, что свидетельствует о ее 
значимости для преференциального режима свободного порта Владивосток. Сделан вывод о том, 
что активное обращение резидентов в суд за защитой права, которое у них уже отсутствовало, 
демонстрирует системные искажения в суждениях, проявляющиеся в различных типах когнитив-
ных ловушек. Полученные результаты могут быть полезны при совершенствовании преференци-
альных режимов: меры льготного землепользования еще действуют в других типах свободных 
экономических зон России.  
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Abstract. The effects of the functioning of the Institute of special economic zones can be seen in dif-
ferent areas. The study illustrates an example of the consequences of applying and canceling the rule on 
granting land plots in state or municipal ownership to residents of the free port Vladivostok for rent without 
auction. It shows the presence of the rational and the  irrational in the decision-making process in the law 
enforcement sphere. The paper determines that the federal law on the free port Vladivostok as a rational 
element provides the right to take advantage of state support measures for entrepreneurial activity, in the 
process of implementation of which the irrationality of the choice of a resident is seen. On the bases of the 
new institutional economic theory and behavioral economics provisions, the author carries out a statistical 
analysis of disputes by years, courts, the results of the consideration of cases in 2015–2022, as well as a 
formal-legal and comparative-legal analysis of the arguments of the resident – plaintiff and the court. The 
use of these methods makes biases visible for the analysis and elimination, which means they allow us to 
reduce the negative effects. The high proportion of residents’ administrative disputes in the field of land le-
gal relations and the low level of their satisfaction confirm the existence of a problem caused by the irra-
tionality of the behavior of subjects of law. It reveals the peak growth of this category of claims after the 
benefit’s cancellation, which indicates its significance for the preferential regime of the free port Vladi-
vostok. The author makes the conclusion that the active appeal of residents to the court for right protection, 
which they already lost, demonstrates systemic biases in various types of cognitive traps. The results of the 
study can be useful in improving preferential regimes: preferential land use is still valid in other types of 
special economic zones in Russia. 
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Введение  
Законодательство о свободных экономических зонах (далее – СЭЗ) призвано 

содействовать реализации прежде всего экономической и социальной функций 
государства, содержит меры государственной поддержки предпринимательской 
деятельности. Действующие федеральные законы и подзаконные нормативные 
акты определяют преференциальный режим разных типов СЭЗ, функциони-
рующих в разных регионах России. К таковым сегодня относят 50 особых эко-
номических зон и 89 территорий опережающего развития (далее – ТОР) в моно-
городах

1, 18 территорий опережающего развития в Дальневосточном федераль-

                                                           
1 Инструменты развития территорий // Минэкономразвития России. URL: 

https://www.economy.gov.ru/material/directions/regionalnoe_razvitie/instrumenty_razvitiya_te
rritoriy/ 
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ном округе (далее – ДФО) и Арктике, свободный порт Владивосток (далее – 
СПВ), специальные административные районы на территориях Калининград-
ской области и Приморского края, инновационный научно-технический центр 
«Русский» и Курильские острова Российской Федерации2, а также преференци-
альный режим на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской На-
родной Республики, Запорожской и Херсонской областях3.  

Правоприменение активно влияет на динамику законодательства о СЭЗ. В 
период с 2015 по 2022 г. резиденты и Корпорация развития Дальнего Востока и 
Арктики (далее – КРДВ) как управляющая компания СЭЗ в Дальневосточном 
федеральном округе стали участниками более 600 споров. В этот же период за-
конодательство о территориях опережающего развития и свободном порте Вла-
дивосток, функционирующих на территории ДФО, претерпело 30 редакций фе-
деральных законов, содержащих более 300 изменений, и сопровождалось более 
150 подзаконными актами и изменениями к ним, некоторые из которых были 
инспирированы правоприменительной практикой. 

Интенсивность споров связывают, помимо прочего, с природой человече-
ского сознания как одного из ключевых факторов в сфере реализации и приме-
нения права. Изучением рациональных и иррациональных компонентов выбора 
человека занимаются представители разных наук и междисциплинарных на-
правлений. Наиболее признанные результаты достигнуты представителями по-
веденческой экономики и новой институциональной экономики – Дж. Акерло-
фом [1], Д. Канеманом [7], Д. Ариели [2], Р. Шиллером [14], Р. Познером [11] и 
др. Однако еще до возникновения этих научных направлений в исследовании 
рационального и иррационального отмечены российские правоведы в изданиях 
1907, 1911 и 1915 гг. [9, 8, 12]. В современных отечественных исследованиях не 
ослабевает интерес к этому направлению преимущественно в философской, эко-
номической и психологической областях науки. Специальных правовых трудов 
немного. Рациональное и иррациональное в них рассматривается с точки зрения 
экономической теории права [4], уголовного процесса [10], философии права [5, 
7] государственно-правовой организации общества [3, 15] и др. Общее для 
большинства выделенных работ – акцент на влиянии субъективного восприятия 
фактов индивидами при принятии решений, обусловленного так называемой 
ограниченной рациональностью [13], иррациональностью [2, 14], шумом [7] и 
т.д. и способного приводить к искажениям, неудачам, ошибкам, трансакцион-
ным издержкам. Негативный эффект увеличивается в случае их множества, сис-
темности, а также трудностью их выявления.  

Проиллюстрируем рациональность и иррациональность выбора в правовой 
сфере на примере судебной практики, связанной с применением норм законода-
тельства, вводящих одну из преференций особых режимов предпринимательст-
ва: предоставление земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов. Такая мера  

                                                           
2 Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики. URL: https://erdc.ru/ 
3 Фонд развития территорий. URL: https://фрт.рф/news/?SEARCH=Y&TAG=sez 
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государственной поддержки предпринимательской деятельности предусмотрена 
в преференциальных режимах разных типов СЭЗ и воплощена в нормах Земель-
ного кодекса Российской Федерации. 

Для целей исследования под рациональным в праве будем понимать сово-
купность норм (правил), имеющих формально-определенный, общеобязательный 
характер, или объективное право. Оно «есть нечто безусловно рациональное», в то 
время как «нечто безусловно иррациональное» – это субъективное право [8, с. 345, 
346]. Иррациональность при этом проявляется в процессе понимания права субъек-
том права, его реализации, действия (бездействия), требования или притязания. Ин-
дивидуальный выбор не обязательно должен быть сознательным; он может быть 
обусловлен асимметрией информации, чрезмерным оптимизмом, неприятием по-
терь и прочими когнитивными, социальными и эмоциональными искажениями [11, 
с. 277], быть даже противоположным [12, с. 3] реализуемому права.  

Исследование построено на положениях новой институциональной эконо-
мической теории, поведенческой экономики и состоит из двух основных этапов. 
Во-первых, осуществлен статистический анализ споров по годам, судебным ин-
станциям, результатам рассмотрения дел. Во-вторых, на основе формально-юри-
дического и сравнительно-правового методов исследования выделено и прове-
дено сравнение аргументации резидента-истца и суда. Эмпирическую основу 
исследования составила опубликованная судебная практика арбитражных судов 
за 2015–2022 гг. на портале my.arbitr.ru. 

Основная часть 
Объектом исследования являются только те административные споры из зе-

мельных правоотношений, участниками которых стали резиденты СПВ. Такое 
ограничение связано с изменением земельного законодательства для этого типа 
СЭЗ в сфере предоставления земельных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов4. Вве-
денная в июле 2015 г. норма, вводившая указанную преференцию, была отмене-
на в октябре 2020 г. Поэтому сравнительный анализ ее применения до и после 
отмены позволит выявить последствия и будет показателен для совершенство-
вания преференциальных режимов СЭЗ. 

Итак, 207 из более 600 споров – административные споры резидентов СЭЗ в 
ДФО за указанный выше период, из которых 168 споров локализованы в сфере 
земельных правоотношений. Из выборки также исключены споры резидентов 
иных, кроме СПВ, СЭЗ. Анализируемая совокупность составила 153 дела, из 
которых 133 спора (или 87 %) связаны с предоставлением земельного участка в 
аренду без проведения торгов (рис. 1). Высокая доля данной категории споров 

                                                           
4 Норма установлена подп. 33 п. 2 ст. 39.6 и подп. 18 п. 8 ст. 39.8 Земельного кодекса 

Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (далее – ЗК РФ); отменена Федеральным 
законом от 15.10.2020 № 318-ФЗ «О признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации в связи с изменением порядка предоставле-
ния в аренду земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, резидентам свободного порта Владивосток» (начало действия – 26.10.2020 г.). 
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свидетельствует о важности для резидентов этой государственной меры под-
держки предпринимательской деятельности. 

 
Рис. 1. Динамика административных споров резидентов СПВ, связанных с земельными 

правоотношениями, и споров, связанных с предоставлением земельного участка  
в аренду без проведения торгов в период 2015–2022 гг. (по дате подачи иска в суд) 

Источник: составлено автором. 
 
Рисунок иллюстрирует нелинейную динамику административных споров 

резидентов СПВ из земельных правоотношений. Вплоть до 2020 г. наблюдается 
возрастающая тенденция: в 2018 г. подано 15 % исков, в 2019 г. – 22 %, в 
2020 г. – 37 % и в 2021 г. – 23 %. Наиболее интенсивный месяц – январь 2021 г. 
(13 % исков). 29 % заявлений в суд подано после начала действия отмены льготы 
о предоставлении земельного участка в аренду без проведения торгов. 

Из 133 споров, связанных с предоставлением льготы, в 99 % случаях суд по 
ходатайству резидентов привлекал КРДВ к участию в деле в качестве третьего 
лица. Резиденты оспаривали решения уполномоченных органов об отказе в пре-
доставлении земельного участка (ЗУ) в аренду для реализации проекта (53 %), в 
предварительном согласовании предоставления земельного участка (35 %) и в 
изменении вида разрешенного использования земельного участка (11 %). Боль-
шинство получило отрицательное решение суда (83 %). На втором месте – «от-
каз от заявленных требований» (10 %). При этом удовлетворены иски только в 
5 % случаев, в половине из которых резидент доказал бездействие уполномочен-
ного органа. Для пересмотра решения арбитражного суда первой инстанции на-
правлено на апелляцию 56 %, в кассацию 23 %. Практически все решения первой 
инстанции оставлены без изменений. Перечень причин отказа суда представлен 
в табл. 1. 
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Таблица 1 

Доводы суда при отказе в удовлетворении иска резидента СПВ, связанного 
с предоставлением земельного участка в аренду без проведения торгов 

Доводы суда 

Год 

Отмена 
нормы 
ЗК РФ 

Объект не-
движимости, 
препятст-
вующий 

пользованию 
ЗУ 

Нахождение 
в границах 
другой тер-
ритории 

Несоответ-
ствие доку-
ментов 
форме, 

процедуре, 
содержанию 

Несоответ-
ствие виду 
разрешен-
ного ис-
пользова-
ния 

Охра-
няемая 
зона 

Иное 

2015 0 0 0 0 0 0 0 

2016 0 0 0 0 0 0 1 

2017 0 0 0 0 0 0 0 

2018 0 7 2 0 8 3 5 

2019 0 3 4 1 9 7 9 

2020 19 12 15 10 9 20 14 

2021 23 7 5 4 6 5 4 

2022 1 1 0 1 0 0 0 

Всего 43 30 26 16 32 35 33 
 

Источник: составлено автором. 
 
Из таблицы следует, что при вынесении решения суд чаще всего принимал 

во внимание факт отмены действия нормы о предоставлении земельного участка 
в аренду без проведения торгов, но не ограничивался им, а приводил в качестве 
обоснования отказа иные причины (их совокупность). Основаниями отказа яв-
лялись (представлено в порядке убывания): 

1) наличие охраняемой зоны (например, расположение в границах приаэро-
дромной территории, зоне объектов памятников культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов Российской Федерации, санитарно-защит-
ной зоне предприятий и др.); 

2) несоответствие планируемого к реализации инвестиционного проекта ре-
зидента виду разрешенного использования запрашиваемого земельного участка 
(в соответствии с действующим градостроительным законодательством); 

3) наличие на участке объекта недвижимости, препятствующего реализации 
использования земельного участка для реализации инвестиционного проекта (при-
надлежащего третьим лицам, незавершенное или самовольно установленное); 

4) нахождение земельного участка в границах другой территории (в том 
числе отнесение участка или его нахождение в границах территории комплекс-
ного и устойчивого развития); 



М. В. Ниязова.  Раицональное и иррациональное в практике применения законодательства … 
 

 

 55 

5) несоответствие поданных документов утвержденной форме, процедуре, 
содержанию. 

В группу иных причин включены: предоставление земельного участка 
третьему лицу, наличие границ красной линии, заявитель не осуществлял дейст-
вий по формированию и образованию земельного участка (наличие заявления о 
намерении участвовать в аукционе) и др.  

Следующий этап анализа искажений – выявление аргументации участников 
судебного процесса, ее интерпретация. 

Основным обоснованием требований резидентов стало: 
– оспариваемое решение противоречит нормам действующего земельного 

законодательства и нарушает права и законные интересы заявителя в сфере пред-
принимательской и иной экономической деятельности, дискредитирует идею СПВ / 
создает препятствия для реализации инвестиционного проекта как резидента СПВ 
(для приобретения участка на праве аренды для целей реализации инвестиционного 
проекта) / приводит к убыткам / препятствует в исполнении обязательств перед 
КРДВ в соответствии с соглашением об осуществлении деятельности (A51-602-
2021, A51-19668-2020, A51-15077-2020, A51-21730-2019 и др.); 

– статус резидента СПВ наделяет не только правом на предоставление зе-
мельного участка без проведения торгов, но и правом изменить вид разрешенно-
го использования арендованного земельного участка как один из этапов его пре-
доставления в аренду, что в свою очередь возлагает на уполномоченный орган 
обязанность по его изменению в ходе рассмотрения соответствующего заявле-
ния заинтересованного лица (A51-12386-2020); 

– адрес земельного участка, где планируется осуществить заявленную пред-
принимательскую деятельность, а также права на указанное имущество указаны в 
заявке на заключение соглашения об осуществлении деятельности, являющейся 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения резидента СПВ (A51-1203-2021); 

– право резидента СПВ на заключение договора аренды испрашиваемого 
земельного участка без проведения торгов возникло до вступления в силу Феде-
рального закона от 15.10.2020 № 318-ФЗ / действовало без изменений на момент 
принятия оспариваемого решения / наступило при заключении соглашения об 
осуществлении деятельности с КРДВ и получении статуса резидента (A51-2475-
2021, A51-1421-2021, А51-16367-2020, A24-6072-2020 и др.). 

В ответ на доводы резидента-истца суд преимущественно (вне зависимости 
от отмены льготы) оценивал оспариваемое решение с позиции принципиальной 
возможности предоставления земельного участка в аренду без проведения тор-
гов, устанавливал фактические обстоятельства по делу и отмечал следующее: 

– рассмотрев основания отказа, суд в силу отмены нормы указывает на от-
сутствие основания для продолжения процедуры предварительного согласования 
предоставления земельного участка в аренду резиденту СПВ; доказательства не-
возможности получения спорного земельного участка через процедуру проведения 
торгов заявитель не представил, равно как доказательств невозможности реализа-
ции инвестиционного проекта на ином земельном участке (A51-15612-2020); 
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– отмененная процедура предоставления земельных участков резидентам 
СПВ в аренду без проведения торгов не может быть применена или восстанов-
лена, так как не предусматривает каких-либо переходных моментов, в том числе 
предполагающих продолжение ее действия для лиц, обратившихся с соответст-
вующими заявлениями в уполномоченный орган до вступления в силу Закона 
№ 318-ФЗ (A51-16367-2020, A51-16831-2020); 

– в период после 26.10.2020 г. предоставление земельных участков данным 
субъектам возможно только по результатам торгов, независимо от того, в какой 
период ими было подано заявление о предоставлении или предварительном со-
гласовании предоставления земельного участка, что исключает возможность 
удовлетворения заявленного требования (A51-16944-2020, A51-15077-2020); 

– Земельный кодекс РФ предусматривал для резидентов СПВ лишь возмож-
ность приобрести земельные участки в аренду без проведения торгов; в осталь-
ной части они должны соблюдать правила получения земельных участков без 
проведения торгов (A51-21740-2018); 

– Градостроительный кодекс РФ не устанавливает каких-либо льгот в сфере 
градостроительной деятельности для резидентов СПВ; вопрос о возможности 
изменения вида разрешенного использования земельного участка должен был 
разрешаться по общим правилам, установленным законом (A51-12858-2020); 

– статус заявителя как резидента дает право на получение в упрощенном по-
рядке земельного участка именно для реализации инвестиционного проекта, но 
не право на получение конкретного земельного участка как такового (A51-
12386-2020); 

– притязание заявителя в связи с регистрацией в качестве резидента СПВ и 
наличием соглашения не предоставляет ему право на получение земельного уча-
стка, сформированного и поставленного на государственный кадастровый учет 
иным лицом (администрацией) и в иных целях, направлено на обход процедур, 
предусмотренных земельным законодательством для представления сформиро-
ванных и поставленных на кадастровый учет земельных участков посредством 
проведения торгов (A51-6538-2018). 

С одной стороны, 9 из 10 административных споров резидентов СПВ в сфе-
ре земельных правоотношений связаны с реализацией права на предоставление 
земельного участка в аренду без проведения торгов, из которых 8 из 10 не удов-
летворены. С другой стороны, исследуемая совокупность споров инициирована 
115 резидентами СПВ в 2016–2020 гг., а это составляет только 5 % предприни-
мателей, заключивших соглашения об осуществлении деятельности и включен-
ных в реестр резидентов СПВ в данный период. 

Обращает на себя внимание следующее обстоятельство: пик активности ре-
зидентов по обращению в суд с исками об обжаловании решений уполномочен-
ного государственного органа приходится на 6 месяцев, следующих за отменой 
нормы о льготном предоставлении земли (38 споров). Решения резидентов – это 
решения их единоличных исполнительных органов. Такие руководящие позиции 
в коммерческих организациях занимают лица, имеющие образование и опыт 
предпринимательской, управленческой деятельности. Кроме того, указанные 
субъекты имеют возможность получить квалифицированную юридическую кон-
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сультацию о действии законодательства во времени, о последствиях отмены  
соответствующих норм. Несмотря на все это, резиденты обращались в суды за 
защитой прав, которые у них уже отсутствовали. 

Таким образом, присутствует иррациональность поведения руководителей 
компаний-резидентов. Приведенные примеры демонстрируют системные иска-
жения, проявляющиеся в различных типах когнитивных ловушек: «предопреде-
ленность вывода» (когда факты вследствие желательности наступления события 
подбираются и интерпретируются избирательно) или «избыточная когерент-
ность» (когда поспешные выводы становятся основой принимаемых решений, 
противоречащие им факты игнорируются) [7, с. 198]. 

Заключение  
Итак, на примере судебной практики по применению нормы о предоставле-

нии резидентам СПВ земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов проиллюстриро-
вано присутствие рационального и иррационального в процессе принятия реше-
ний в правоприменительной сфере. Другими словами, федеральный закон о 
СПВ как совокупность норм о регулировании преференциального режима (ра-
циональный элемент) предоставляет право предпринимателям воспользоваться 
мерами государственной поддержки, в процессе реализации которого проявля-
ется иррациональность выбора резидента. 

Примененные в исследовании статические и сравнительные методы позво-
ляют сделать видимыми искажения для анализа и устранения, а значит, дают 
возможность к снижению негативных эффектов. Так, пиковый рост администра-
тивных споров в сфере земельных правоотношений в период отмены вышеука-
занной нормы свидетельствует о ее значимости для преференциального режима 
СПВ. Высокая доля этой категории исков резидентов и низкий уровень их удов-
летворения подтверждают наличие проблемы, обусловленной иррационально-
стью поведения субъектов права.  

Полученные результаты могут быть полезны при совершенствовании пре-
ференциальных режимов СЭЗ. Меры льготного землепользования (предоставле-
ния земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, в аренду без проведения торгов) еще действуют в Арктической 
зоне Российской Федерации и преференциальном режиме на территориях До-
нецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и 
Херсонской областях. Анализ судебной практики СПВ позволяет понять, какие 
искажения проявляются при реализации права резидентом в процессе действия 
нормы и после ее отмены. 
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Аннотация. Предметом изучения в статье является основание гражданско-правовой ответст-
венности владельца агрегатора и продавца по договору купли-продажи, заключенному на маркет-
плейсе перед потребителем в случае реализации товара ненадлежащего качества. Цели работы – 
установление нормативно-правового основания гражданско-правовой ответственности, основа-
ния распределения такой ответственности между владельцем агрегатора и продавцом, выявле-
ние современных научных позиций относительно предмета изучения, рассмотрение актуальных 
позиций высших судебных инстанций относительно предмета изучения, а также выявление и 
предложение критериев для распределения ответственности. Для достижения поставленных це-
лей проанализировано законодательство в сфере защиты прав потребителя, приведена актуаль-
ная судебная практика, рассмотрены актуальные научные позиции других авторов. Результатом 
работы выступают выявленные критерии для установления и понимания существа отношений 
между владельцем агрегатора и продавцом, их юридическое обоснование. Выявленные критерии 
должны способствовать эффективности судебной защиты прав потребителя на территории 
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пользованием маркетплейсов. 
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of goods of inadequate quality. The aim of the work is to establish the regulatory basis for such re-
sponsibility, the basis for the distribution of such responsibility between the owner of the aggregator 
and the seller, to identify modern scientific positions regarding the subject of study, to consider the 
current positions of higher courts regarding the subject of study, as well as to identify and propose 
criteria for the distribution of responsibility. In order to achieve these goals, the legislation in the 
field of consumer rights protection is analyzed, current judicial practice is given, current scientific 
positions of other authors are considered. The result of the work is the identified criteria for estab-
lishing and understanding the essence of the relationship between the owner of the aggregator and 
the seller, their legal justification. The identified criteria should contribute to the effectiveness of ju-
dicial protection of consumer rights on the territory of the Russian Federation, and provide a greater 
level of protection when buying goods using marketplaces. 

Keywords:  consumer, seller, aggregator owner, marketplace, goods, e-commerce, purchase and sale 
agreement. 

For citation: Savoskin A.V., Flikov I.I. Responsibility of the owner of the agregator and the seller to the 
consumer under the agreement of sale on the marketplace // The Territory of New Opportunities. The Her-
ald of Vladivostok State University. 2023. Vol. 15, № 3. P. 60–71. DOI: https://doi.org/10.24866/-
VVSU/2949-1258/2023-3/060-071 

Введение 
Современная сеть Интернет предоставляет пользователям не только воз-

можности для поиска информации на любую тему, но также является реальным 
и доступным инструментом для осуществления предпринимательской деятельно-
сти и, как следствие, выступает удобным и доступным для понимания любому че-
ловеку рынком, на котором представлены тысячи торговых позиций для удовлетво-
рения почти любого спроса. С уходом европейских брендов среднего и премиаль-
ного сегмента темпы роста интернет-торговли на территории Российской Федера-
ции в 2022 г. закономерно ниже, чем в 2021 г., несмотря на то что объём рынка в 
рублях вырос на 38 % и составлял 5,7 трлн руб. [1]. Только в первом полугодии 
2022 г. граждане потратили почти 2,5 трлн руб. в сети Интернет [2]. 

Отечественное пространство сети Интернет хоть и наполнено множеством 
предпринимателей, предлагающих свои товары, услуги и работы самостоятель-
но посредством использования и содержания собственных веб-сайтов, но всё-
таки объективно ведущую роль в развитии цифрового рынка играют крупней-
шие маркетплейсы, которые по своему правовому статусу являются владельца-
ми агрегаторов информации о товарах и услугах [3]. Тезис подкрепляют сухие 
цифры статистики. Например, отчётность маркетплейса «Wildberries» за первое 
полугодие 2022 г. показывает, что оборот от продаж интернет-торговли составил 
почти 630 млрд руб., а прибыль маркетплейса «Яндекс.Маркет» составила около 
123 млрд руб. за тот же период [4]. При этом в расчётах не указывались заказы 
доставки готовой еды из магазинов и ресторанов. Преимущества маркетплейсов 
общеизвестны: простота оплаты товаров, интуитивно-понятные мобильные при-
ложения маркетплейсов, широкий выбор товаров, настроенная логистика. 

В то же время потребитель никак не застрахован от получения товара не-
надлежащего качества, который он приобрел с использованием маркетплейса. 
Зачастую потребителю предлагается ознакомиться с качеством товара на пункте 
выдачи товаров; владельцы агрегаторов в таком случае готовы принять товар 
обратно, осуществить возврат денежных средств либо иное другое требование 
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потребителя согласно действующему законодательству [5]. Не являются исклю-
чением потребители, которые осуществляют осмотр товара дома и лишь в про-
цессе пользования сталкиваются с дефектами. В особенности это касается тех-
нически сложного товара, с которым потребитель традиционно желает ознако-
миться в комфортной для него обстановке. 

Для анализа предлагается изучение следующей типовой ситуации: потреби-
тель осуществил заказ товара с использованием маркетплейса, принял товар, 
затем обнаружил в товаре недостатки или существенные недостатки, для возвра-
та денежных средств использовал инструменты, предусмотренные веб-сайтом 
маркетплейса, провел экспертизу на установление выявленного недостатка; в 
процессе контакта с работниками маркетплейса ему было отказано в возврате 
денежных средств с ссылкой на то, что владелец агрегатора не является надле-
жащим субъектом правоотношений и указанные претензии необходимо напра-
вить продавцу товара. В результате потребителем затрачены временные ресур-
сы, ему не возвращены денежные средства за товар ненадлежащего качества, 
который потенциально может быть дорогостоящим, причинен имущественный и 
моральный вред ввиду нарушения его прав. Вследствие этого усложняется про-
цесс возврата денежных средств (вопреки предоставленной маркетплейсом воз-
можности такого возврата), а значит, восстановления нарушенных прав.  

Таким образом, объектом исследования выступает правовой статус владель-
ца маркетплейса (как сайта-агрегатора), предметом – особенности правового 
положения маркетплейса в правоотношениях, возникающих между продавцом 
товара и потребителем, в частности гражданско-правовая ответственность про-
давца перед потребителем. 

Цель работы – выявить критерии, согласно которым возможно и целесооб-
разно возложить гражданско-правовую ответственность на владельца сайта-
агрегатора по договору купли-продажи перед потребителем. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
установить нормы законодательства Российской Федерации, регулирующие со-
ответствующие правоотношения; определить взаимосвязь владельца сайта-агре-
гатора и продавца; обобщить позиции высших судебных инстанций относитель-
но правового положения потребителя и владельца агрегатора. 

Источниковую базу исследования составили нормативно-правовые акты 
международного и российского правового поля, судебная практика Российской 
Федерации, документы коммерческих организаций, являющихся владельцами 
сайтов-агрегаторов информации о товарах и услугах, научные труды авторов-
правоведов, а также интернет-ресурсы статистического содержания. 

В связи с тем, что правоотношения, ставшие предметом исследования, в на-
стоящее время являются новообразовавшимися и в достаточной степени неурегу-
лированными, то на данном этапе их развития среди научного сообщества еще не 
сформировался значимый перечень научных работ, посвященных их изучению.  

Так, большая часть авторов согласна с тем, что правовому статусу владель-
цев сайтов-агрегаторов необходимо уделить больше федерального правового 
регулирования [6–8], также авторы среди негативных последствий правового 
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пробела выделяют беспрецедентную необоснованную защищенность владельцев 
сайтов-агрегаторов от исков по делам о защите прав потребителей, описывая их 
деятельность исключительно как рекламную [9]. Большая часть исследований 
завершается выводом о том, что владельцы сайтов-агрегаторов являются ком-
мерческими гигантами, в зависимость от которых ставится малый и средний 
бизнес цифрового сегмента рынка товаров, услуг и работ, что должно обязывать 
первых в некоторых случаях нести ответственность за своих бизнес-партнеров 
[7, 10]. Невозможно не согласиться с подавляющей частью научного сообщества 
относительно приведенных выводов и заключений, но в то же время, по мнению 
авторов настоящей статьи, все-таки необходим баланс правового положения ка-
ждой заинтересованной стороны интернет-торговли, отвечающий современным 
представлениям о разумности и справедливости и приводящий правопримени-
тельную практику в единое неконфликтное целое. 

В статье были использованы общенаучные методы, в частности анализ, ин-
дукция, дедукция, а также частноправовые методы, среди которых формально-
юридический метод, а также метод толкования и сравнительно-правовой метод. 

Основная часть 
В настоящее время правовое регулирование защиты прав потребителя пред-

ставлено как на международном уровне, так и на национальном. 
В Российской Федерации применяется Резолюция 70/186 «Защита интересов 

потребителей», принятая Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных 
Наций 22 декабря 2015 г. Резолюция устанавливает руководящие принципы для 
защиты интересов потребителей, принципы добросовестной деловой политики, 
определяет национальную политику в области защиты прав и законных интере-
сов потребителей для стран – участниц Резолюции [12]. Пункт k статьи 5 Резо-
люции гарантирует обеспечение защиты потребителей в сфере электронной тор-
говли на уровне не ниже того, который обеспечивается применительно к другим 
формам торговли. Такой принцип позволяет учитывать характерные особенно-
сти электронной торговли, учитывать сопутствующие отношения, складываю-
щиеся между субъектами, к которым относится, например, рекламная деятель-
ность субъектов цифрового предпринимательства. Часть 4 статьи 15 Конститу-
ции Российской Федерации [13] обеспечивает применение и исполнение Резо-
люции, относит её к правовой системе Российской Федерации. 

Правовая основа содержания договоров купли-продажи, договоров поставки, а 
также правовое регулирование оферты и заключаемых на основании акцепта со-
глашений регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации [14].  

К правовой основе защиты прав потребителей отнесён Закон РФ от 
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» [5]. Согласно легальному 
определению из преамбулы Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей» [5] владелец агрегатора информации о товарах и услугах фактиче-
ски является владельцем рекламной площадки, осуществляющим деятельность по 
хостингу, пиару, обеспечению удобного доступа к информации о товарах и приёму 
платежей. 
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Как правило, владелец агрегатора на своем официальном веб-сайте разме-
щает оферту о реализации товара [15]. Оферта является отправной точкой в  
установлении отношений между владельцем агрегатора и продавцом. Она при-
звана урегулировать порядок взаимодействия путём заключения договора. Со-
держание договора составляет порядок продажи товара, взаимную отчётность и 
расчёты, вознаграждение продавца, взыскания с продавца, правила упаковки и 
маркировки товара, условия о передаче и доставке товара, условия приёмки и 
возврата товара и иные правоотношения. Получается, что согласно договору 
владелец агрегатора принимает на себя обязательства за вознаграждение совер-
шать от имени и за счет продавца действия по заключению и исполнению сделок 
купли-продажи с потребителями. 

Исходя из того, что владелец агрегатора размещает оферту, он же и опреде-
ляет её содержание, которое в наполнении условиями более выгодно именно 
владельцу агрегатора. Об этом также упоминает Е.А. Останина, утверждая, что 
стандартные условия договора, заключаемого между пользователями онлайн-
платформы, определяет оператор онлайн-платформы [16]. Для обеспечения осно-
вополагающего принципа свободы договора статьей 443 Гражданского кодекса 
Российской Федерации [14] предусмотрен акцепт оферты на иных условиях с 
составлением протокола разногласий к таковой. Идеальным будет тот случай, 
когда разногласия будут учтены и урегулированы сторонами во внесудебном по-
рядке с каждым из возможных продавцов. Остается неизвестным, готовы ли вла-
дельцы агрегаторов на территории Российской Федерации менять первоначаль-
ные условия для каждого продавца отдельно. 

Владельцем агрегатора создаётся веб-сайт, который в силу внесения в его 
структуру разных инструментов становится маркетплейсом. В установленном 
порядке размещаются предложения продавцом о реализуемых им товарах, к лоту 
прилагается фотоизображение или видеоизображение. Инструментарий маркет-
плейса предусматривает создание потребителем личного кабинета, где содержат-
ся персональные данные о потребителе, находящиеся под защитой в силу Феде-
рального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ [17]. В слу-
чае покупки товара денежные средства потребителя направляются на платёжный 
счёт владельца агрегатора, которые последний после внутренних расчётов ко-
миссии, установленных соглашением, направляет продавцу. Доставка товара 
может осуществляться продавцом до потребителя, владельцем агрегатора до по-
требителя либо потребитель примет товар на пункте выдачи заказов. 

В случае, если потребителем был выявлен недостаток в товаре, по общему пра-
вилу, если иное не предусмотрено соглашением между владельцем агрегатора и 
продавцом или не вытекает из существа отношений между ними, ответственность 
за исполнение договора купли-продажи на основании предоставленной владельцем 
агрегатора информации о товаре или продавце, за передачу потребителю товара 
ненадлежащего качества и за обмен непродовольственного товара надлежащего 
качества на аналогичный товар несет продавец, что установлено пунктом 2.1 статьи 
12 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» [5]. Законода-
тель выделяет два исключения возложения ответственности на владельца агрегато-
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ра: соглашение между владельцем агрегатора и продавцом; установленное сущест-
во отношений между владельцем агрегатора и продавцом. 

Данные законодателем исключения ограничены, критерии для определения 
существа отношений не приведены. Об отсутствии полноценного правового ре-
гулирования положения владельцев агрегаторов также говорится в работе 
А.П. Адаменко [18], в которой автор задается вопросом о том, всегда ли соот-
ветствует товар качеству, информация о котором предоставлена владельцем аг-
регатора, и будет ли последний нести ответственность в случае ее несоответст-
вия. На практике может получиться так, что владелец агрегатора не понесёт 
гражданско-правовой ответственности в случае реализации товара ненадлежа-
щего качества, если заведомо прямо не установит в соглашении случаи возврата 
денежных средств. Наблюдается некая несправедливость, так как, по мнению 
законодателя, владелец агрегатора выступает только посредником, который от-
вечает лишь за предоставление информации о продавце и товаре [5], порядок, а 
именно форма, предоставления которой законодателем не установлен. К такому 
же мнению приходит и К.К. Краулин в своей работе, утверждая, что сущест-
вующий иммунитет владельцев агрегаторов от ответственности за действия 
продавцов и исполнителей, де-факто являющихся их бизнес-партнерами, не со-
ответствует существу экономических отношений между указанными субъектами 
и не отвечает общественным интересам [19]. 

Простор для толкования могут также оставить отдельные положения ука-
занных соглашений. Если предположить, что владелец агрегатора не возьмёт на 
себя полноценную ответственность за действия продавца, может получиться так, 
что в части условий владелец агрегатора может использовать формулировку, 
косвенно указывающую на допустимость случая удовлетворения денежных тре-
бований потребителя. Например, актуальная оферта о реализации товара на сай-
те «Wildberries», а именно пункт 5.10, устанавливает, что в случае если «Wild-
berries» вернул покупателю денежные средства за товар, то «Wildberries» удер-
жит эти денежные средства у продавца в следующем отчётном периоде [20]. 
Конкретного случая возврата денежных средств потребителю не указано, но 
Общество допускает возможность возврата и предусматривает порядок регресс-
ного требования к продавцу. Представляется очевидным, что возможность воз-
врата денежных средств в таком случае является больше маркетинговым меха-
низмом для удержания клиентской базы маркетплейса, т.е. владелец агрегатора, 
пользуясь иммунитетом от ответственности, отмеченным К.К. Краулином [19], 
готов брать на себя ответственность только тогда, когда это ему удобно, в про-
тивном случае он будет отсылать потребителя к продавцу, платёжеспособность 
которого остаётся под вопросом. 

Как ранее указывал Конституционный суд Российской Федерации, потреби-
тель является экономически более слабой и зависимой стороной, нуждающейся 
в дополнительной защите, в связи с чем законодатель не в праве ограничиваться 
формальным признанием юридического равенства сторон и должен предостав-
лять потребителю преимущества [21]. Разъяснение относится не только к про-
давцам как к стороне, перед которой потребитель априори слабее, но и ко всем 
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организациям и индивидуальным предпринимателям, к которым по своей орга-
низационно-правовой форме относятся владельцы агрегаторов. Потребитель  
зависим от соглашения между продавцом и владельцем агрегатора, так как со-
гласно содержанию соглашения и, как следствие, порядку их взаимодействия 
определяется весь процесс от принятия решения потребителем о приобретении 
товара до приёмки товара потребителем. Конституционный суд указывает на то, 
что граждане-потребители подчас лишены возможности влиять на содержание 
договоров, поэтому им необходима особая защита их прав и соразмерное право-
вое ограничение свободы договора для другой стороны, т.е. профессионалов 
[22]. При учёте того, что потребитель зависим от заключаемого соглашения ме-
жду владельцем агрегатора и продавцом, для защиты прав и законных интересов 
потребителя необходимо то самое соразмерное ограничение свободы договора. 
Например, в той части, в которой владелец агрегатора берёт на себя ответствен-
ность и в каких случаях или же не берёт, во избежание удобных возвратов де-
нежных средств потребителям, в совокупности с инструментами для возврата, 
предусмотренными маркетплейсами, вводит потребителей в заблуждение о воз-
можности гарантированного исполнения законных требований. Соразмерное 
ограничение свободы договора привело бы к балансу отношений между продав-
цами и владельцами агрегаторов, способствовало развитию их партнерских от-
ношений, качеству реализуемой продукции, качеству контакта с потребителем, 
отражало и исполняло международный принцип клиентоориентированности. 

Упомянутая законодателем сущность отношений между владельцем агрега-
тора и продавцом никак прямо не раскрывается, поэтому необходимо проанали-
зировать, чем именно она может являться. Предлагается обратиться к содержа-
нию Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
26 июня 2018 г. № 26 «О некоторых вопросах применения законодательства о 
договоре перевозки автомобильным транспортом грузов, пассажиров и багажа и 
о договоре транспортной экспедиции» [23], в частности к пункту 18 Постанов-
ления. Пункт регулирует схожие по субъектному составу отношения, например 
владельцы операторских служб агрегаторов такси, контрагенты которых оказы-
вают услуги по перевозке пассажиров в качестве индивидуальных предпринима-
телей или обществ с ограниченной ответственностью и не являются работника-
ми владельцев агрегаторов. Верховный Суд разъясняет: лицо, к которому обра-
щается клиент для заключения договора перевозки пассажиров и багажа, отве-
чает перед пассажиром за причиненный в процессе перевозки вред, если оно за-
ключило договор перевозки от своего имени либо из обстоятельств заключения 
договора (например, рекламные вывески, информация на сайте в сети Интернет, 
переписка сторон при заключении договора и т.п.); у добросовестного гражда-
нина-потребителя могло сложиться мнение о том, что договор перевозки заклю-
чается непосредственно с этим лицом, а фактический перевозчик является его 
работником либо третьим лицом, привлеченным к исполнению обязательств по 
перевозке. 

Правоприменитель делает акцент на рекламной кампании владельца агрега-
тора, предоставляемой им информации, прямом контакте с потребителем, обез-
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личивании своих контрагентов. Разъяснение располагает к тому, чтобы владель-
цы агрегаторов при работе с дизайном своих интернет-ресурсов и их рекламой 
уделяли должное внимание тем лицам, которые фактически будут оказывать 
услугу или реализовывать товар, чтобы не вводить потребителя в заблуждение. 
Невозможно не согласиться с позицией Е.А. Останиной, указывающей на то, что 
операторы онлайн-платформы часто оказывают значительное влияние на реше-
ние пользователя совершить сделку, а грамотный маркетинг и репутация лица, об-
ладающего значительными финансами, не позволяет потребителю до конца осоз-
нать, что сделка совершается с незнакомцем [10]. В центре внимания оказывается 
сознательное представление потребителя о заключаемом им договоре, что позволя-
ет выделить те критерии, согласно которым представится возможным установить 
сущность отношений между владельцем агрегатора и продавцом: 

1) наличие в соглашении условий, согласно которым владелец агрегатора 
может возвращать денежные средства потребителям без указания на конкретные 
случаи такого возврата. При указании на конкретные случаи последние не 
должны быть неисполнимыми, невозможными в объективной реальности; они 
должны отвечать объективным складывающимся в предпринимательской дея-
тельности ситуациям; 

2) наличие в соглашении порядка удержания денежных средств у продавца в 
случае возврата денежных средств потребителю по договору купли-продажи; 

3) ведение владельцем агрегатора агрессивной рекламной кампании (брен-
динг – механизм предпринимательской деятельности, использование которого 
позволяет субъекту предпринимательской деятельности создать в сознании у 
потребителя узнаваемый образ торговой марки), информационное наполнение 
которой не имеет прямых указаний на продавцов, в результате у потребителя 
может сложиться реальное мнение о том, что договор купли-продажи заключал-
ся с владельцем агрегатора, а продавцы являются его изготовителями или контр-
агентами, осуществляющими поставку товара для реализации владельцем агре-
гатора; 

4) использование веб-сайта маркетплейса владельцем агрегатора, дизайнер-
ские решения которого обезличивают продавцов и отдают приоритет информа-
ции о владельце агрегатора; 

5) в случае возникновения спорной ситуации ведение переписки с потреби-
телем работниками владельца агрегатора, в ходе которой владелец агрегатора в 
лице его работников прямо или косвенно признает ответственность, даёт инст-
рукции и разъяснения потребителю о разрешении спора без ссылок на продавца. 

Заключение 
В результате проведенного научного исследования были выявлены актуаль-

ные проблемы возможности привлечения владельцев агрегатора к гражданско-
правовой ответственности, обзор и анализ которых позволил достичь постав-
ленную цель – выявить возможные критерии, согласно которым представится 
возможным установить сущность отношений между владельцем агрегатора и 
продавцом, являющуюся основанием для установления ответственности вла-
дельца агрегатора по договору купли-продажи перед потребителем. Приведён-
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ная ситуация реализации товара ненадлежащего качества достаточно распро-
странена, а интернет-торговля никак не страхует потребителя от возможности 
столкнуться с товаром ненадлежащего качества и в какой-то степени даже ус-
ложняет порядок восстановления нарушенного права.  

Таким образом, на сегодняшний день законодательство Российской Федера-
ции в части правового статуса владельцев агрегаторов неполноценно, допускает 
возможности злоупотребления свободой договора, не способствует здоровому 
развитию экономических отношений между субъектами предпринимательской 
деятельности, а по объёму возможной ответственности отдаёт предпочтения но-
вым участникам цифрового рынка, обладающим большей экономической мо-
щью перед своими партнерами-продавцами. 

Несправедливо было бы возлагать тот же объём ответственности на вла-
дельцев агрегаторов по исполняемым их партнёрами договорам купли-продажи 
в любом возможном случае, хотя бы потому, что владельцы агрегаторов дейст-
вительно выступают в большей части в качестве посредника между потребите-
лем и продавцом, хотя их репутация и оказывает превалирующее влияние на 
решение потребителя приобрести какой-либо товар. Существенно важно соблю-
сти баланс в вопросе разграничения ответственности по договору купли-
продажи перед потребителем между владельцем агрегатора и продавцом, кото-
рый смог бы отразить, учитывая характерные особенности пока что развиваю-
щихся, новых для общества правоотношений, интересы потребителя, природу 
возможных партнерских отношений. По смыслу правовой нормы и разъяснения 
Верховного Cуда Российской Федерации по поводу содержательно схожих пра-
воотношений в результате исследования были приведены критерии, позволяю-
щие установить сущность отношений, призванные привлечь владельца агрегато-
ра к гражданско-правовой ответственности в отдельных случаях. 

На сегодняшний день в Российской Федерации как в правовом государстве 
приоритетной в сфере предпринимательства является защита прав и законных 
интересов потребителя, потому законодателю и правоприменителю в силу по-
вышенной динамики развития цифровых технологий необходимо своевременно 
и полно регулировать возникающие правоотношения, не допуская возможности 
экономически мощным участникам рынка оставаться вне правового поля. Пока 
остаётся только предполагать, когда законодателем будут внесены дополнения в 
законодательство и какие правоотношения могут появиться в будущем. 
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Экскурсия-лекция как инструмент профориентационной работы  

при формировании трудовой мотивации школьников на примере  

г. Владивостока  

Гомилевская Галина Александровна  
 
 

Михина Илона Сергеевна  
 
 

Чернега Анастасия Андреевна  
 
 

Владивостокский государственный университет 

Владивосток. Россия 

Аннотация. В настоящее время в контексте формирования современного рынка труда и 
максимально изменившегося портрета выпускника школы возрастают требования к проф-
ориентационной работе и поиск новых форматов. Среди широкого разнообразия профориен-
тационных методов и форм особое место занимает использование экскурсионных приемов, в 
том числе проведение экскурсий-лекций с использованием интерактивного формата. Целью 
исследования является разработка методических основ проведения экскурсии-лекции в рамках 
профориентационной деятельности и апробация программы экскурсии-лекции с использова-
нием интерактивного подхода в условиях взаимодействия муниципальных служб и образова-
тельных учреждений г. Владивостока. Задачи исследования: определение профессиональных 
интересов подростков, знакомство с ключевыми принципами выбора профессии и апробация 
программы профориентационной экскурсии-лекции на школах г. Владивостока. Методология 
работы: в статье использованы экскурсионные методы профориентационной деятельности 
с использованием интерактивного подхода, методы систематизации, классификации, социо-
логии; составлена схема классификации методов школьной профориентации. В ходе работы 
составлен паспорт программы профориентационной экскурсии-лекции с отраженными клю-
чевыми характеристиками проведения профориентационных мероприятий, целевой группой, 
ожидаемыми результатами реализации программы и сроками реализации. Научной новизной 
работы является авторское определение экскурсии-лекции, в том числе в контексте проведе-
ния профориентационных «живых уроков», актуализированная классификация методов 
профориентации школьников, а также методический подход к проведению профориентаци-
онной экскурсии-лекции, направленной на формирование трудовой мотивации школьника. 
Практическим результатом работы является внедрение программы экскурсии-лекции в 
профориентационную работу школ г. Владивостока с анализом и оценкой обратной связи.  
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Abstract. Currently, in the context of the formation of the modern labor market and the most 
changed model of a school graduate, the requirements for career guidance work and the search 
of new formats are also increasing. Among the wide variety of career guidance methods and 
forms, a special place is occupied by the use of guided tours, including excursions-lectures with 
interactive format. The aim of the study is to develop the methodological foundations for con-
ducting an excursion-lecture as part of career guidance and testing the excursion-lecture pro-
gram with an interactive approach in the context of interaction between municipal services and 
educational institutions in Vladivostok. The tasks are to determine the professional interests of ado-
lescents, to get them acquainted with the key principles of choosing some profession and to test the 
program of a career-guidance excursion-lecture at schools in Vladivostok. Methodology of work:the 
article uses excursion methods of career guidance activities using an interactive approach, methods 
of systematization, classification, sociology, and a classification scheme for school career guidance 
methods is drawn up. In the course of the work, a passport   for the program of career guidance ex-
cursion-lectures was drawn up with the key characteristics of career guidance activities, the target 
group, the expected results of the program implementation and the timing of implementation. Article 
results: the scientific novelty of the work is the author's definition of an excursion-lecture in the con-
text of conducting career guidance "live lessons", an updated classification of career guidance meth-
ods for schoolchildren, as well as a methodological approach to conducting a career-guidance ex-
cursion-lecture aimed at forming a child’s labor motivation. The practical result of the work is inte-
gration of the excursion-lecture program into the career guidance work at schools in  Vladivostok 
with the analysis and evaluation of feedback. 
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Введение 
Сегодня профориентационная работа рассматривается как перспективное и 

динамично развивающееся направление социализации школьников, требующее  
новых методов и подходов. Проблему профориентационной работы со школь-
никами при формировании их трудовой мотивации с использованием активных 
форм туризма и экскурсионно-краеведческой деятельности исследовали авторы 
С.В. Панина, Т.А. Макаренко, Е.А. Арюковa, Е.С. Земсковa, В.А. Коптева, 
К.С. Харькова и др. [1–4], которые определили, что экскурсионная деятельность 
является неотъемлемой частью в развитии профориентации, так как связывает 
образовательные учреждения с рынком труда, предприятиями и учреждениями 
реального сектора. При этом экскурсионная деятельность оказывает существен-
ное влияние на решение проблемы использования интерактивных форм в проф-
ориентационной работе, так как сочетает активную визуализацию объектов и 
прямой контакт с аудиторией. 

Однако в условиях существенного дефицитa времени у школьников проф-
ориентационнaя работa должна выстраиваться поэтапно, когда на входе предла-
гается знакомство с различными сферами деятельности и профессиями с ис-
пользованием экскурсии-лекции, реализуемой непосредственно в образователь-
ном учреждении. Таким образом, профориентационная работа при формирова-
нии трудовой мотивaции школьников в целом носит поэтапный и ступенчатый 
характер, где экскурсия-лекция является первым контактом с аудиторией и 
вводной составляющей профориентационной работы. 

Вопросам профориентационной работы были посвящены труды авторов 
Ю.М. Неволина, С.В. Паниной, Т.А. Макaренко, Е.А. Арюковой, Е.С. Земскова 
и др. [1–4], которые в комплексе рассматривали проблемы трудовой мотивации 
и выбора профессии школьниками, наиболее приемлемые методы передачи ин-
формации школьникaм, актуальность использования экскурсионных методов в 
профориентации.  

В целом под профориентацией авторы понимают определенные действия, 
направленные на выявление интереса школьников к будущей деятельности с 
учетом индивидуальных факторов. Так, автор Ю.М. Неволин [4] определяет 
профессиональную ориентацию как комплекс взаимосвязанных экономиче-
ских, социальных, медицинских, психологических и педагогических меро-
приятий, направленных на формирование профессионального призвания, вы-
явление способностей, интересов, пригодности и других факторов, влияющих 
на выбор профессии или на смену родa деятельности. Благодаря профессио-
нальной ориентации школьник может структурировать знания из мира про-
фессий и выбрать для себя наиболее подходящую сферу профессионального 
развития. 

В работе Е.С. Земсковa [3] сущность профессионального самоопределения 
оценивается с позиции поиска и определения личностного смыслa в выбираемой 
профессии для развития через главные критерии успешности: 

– возможность выборa из различных профессий и профессиональных пер-
спектив; 
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– личные качества подростка и качественное их сопоставление с выбранной 
профессиональной деятельностью; 

– наличие достоверной информации о выбранном виде деятельности. 
Одной из эффективных форм ознакомления учащихся с современными про-

фессиями и разными условиями труда являются профориентационные экскур-
сии, которые призваны погрузить школьников в палитру самых разнообразных 
профессий: производственных, интеллектуальных, творческих, исследователь-
ских, медицинских и многих других.  

По мнению А.С. Барaнова [5], профориентационная экскурсия – одна из 
действенных форм способа знакомства подростков с производством, техникой, 
технологией различных предприятий и основами профессий, что оказывает зна-
чительное воздействие на привлечение внимания к профессии, так как включает 
в себя наглядность и доступность восприятия с необходимостью анализировать, 
сравнивать, делать выбор.  

Специфика современного подхода к профориентационной деятельности ба-
зируется на смене портрета школьника. В последние годы многие исследовате-
ли, в том числе А.В. Сапа, Н.В. Шалыгин, K.W. Lai, K.S. Hong, A. Tari и др., 
опираются на теорию поколений, согласно которой в цифровую эпоху совре-
менное поколение Z обладает чертами «сетевого поколения» или «поколения 
Facebook», «цифровых аборигенов», «поколения iGeneration», «Generation Z», 
«Generation M», «NetGeneration», «InternetGeneration» [6, 7]. Основные черты, 
присущие поколению Z: эрудированность, жизнь в Интернете, ранний зарабо-
ток, обучаемость и креативность.  

На наш взгляд, экскурсия-лекция как метод профориентации соответст-
вует запросу современного школьника и удовлетворяет основные потребно-
сти в подаче материала через информационные источники. Таким образом, 
экскурсионная деятельность в профориентационной работе может оказать 
существенное влияние на подачу материала, так как метод экскурсии-лекции 
сочетает в себе использование интерактивного формата работы и применение 
деловой игры. 

Целью исследования является разработка методических основ проведения 
экскурсии-лекции в рамках профориентации и апробация программы с исполь-
зованием интерактивного подхода в условиях взаимодействия муниципальных 
служб и образовательных учреждений г. Владивостока. 

Основная часть 
Профессиональная ориентация сегодня – это подготовка школьника к са-

моопределению, развитие его самосознания, подведение к грамотному выбо-
ру будущей профессии. Однако, несмотря на некоторые положительные ре-
зультаты в сфере профориентационной работы в современных условиях, все 
чаще поднимается вопрос развития и расширения методов в профориентаци-
онной работе. При этом, на наш взгляд, существенным тормозом развития 
профориентации является то, что она, как правило, рассчитана на некоторого 
усредненного ученика. Таким образом, отсутствует индивидуальный, диффе-
ренцированный подход к личности, выбирающей профессию, а тaкже исполь-
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зуются в основном словесные, декларативные методы без представления воз-
можности каждому попробовать себя в различных видах деятельности, в том 
числе и избираемой [1]. 

Отличительной особенностью современной профориентации является то, 
что она представляет собой систему подготовки молодежи к свободному, 
сознательному и самостоятельному выбору профессии, где должны учиты-
ваться, с одной стороны, индивидуальные особенности личности и ее по-
требности, с другой – рынок труда. Таким образом, возникает необходимость 
в обновлении подходов к организации профориентационной работы, в том 
числе ее форм и методов.  

Ведущими направлениями работы профориентатора с подростками на ру-
беже профессионального выбора должны стать: знакомство подростков с раз-
ными обликами рассматриваемой профессии; создание у подростков собствен-
ных целей и намерений личной карьеры; ассоциация между образовательными 
учреждениями и профильными представителями профессий; заблаговременная 
ориентация на выбор предстоящего места работы. 

В целом профориентация исходит из научно-обоснованного подхода на ос-
нове системы мер (социально-экономических, психолого-педагогических, меди-
кофизиологических), способствующих профессиональному самоопределению 
личности, формированию будущего профессионала, умеющего с наибольшей 
пользой для себя и для общества применить в своей профессиональной деятель-
ности свои наклонности и способности, свободно ориентироваться и быть кон-
курентоспособным на рынке труда [11, 12]. 

На наш взгляд, основная цель профориентационной работы в образователь-
ном учреждении – оказание реальной помощи подростку в выборе вариантов 
профессионального образования. Профессиональная ориентация направлена на 
решение следующих задач: 

– ознакомление с миром профессий; 
– изучение интересов, способностей, наклонностей и мотивов деятельности; 
– ознакомление с правилами выбора профессии; 
– мотивация размышлений о своем профессиональном будущем. 
Обоснованный профессиональный выбор – это личное желание человека, 

осознающего ключевые сложности при формировании возможностей собст-
венного становления. Эту обязанность готовы взять на себя далеко не все 
зрелые люди, а подростки на этапе профессионального становления наиболее 
нуждаются в помощи со стороны специалистов: учителей, родителей, спе-
циалистов по психологии. 

Профессиональная ориентация учащихся образовательных учреждений 
включает в себя следующие методы (рис. 1), способствующие профессиональ-
ному самоопределению школьников. 

На основании анализа методов школьной профориентации можно выделить 
один из наиболее эффективных видов – профориентационную экскурсию, по-
зволяющую формировать и развивать у обучающихся интерес к миру профес-
сий, наглядно ознакомиться с организацией производства, техникой, технологи-
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ей и профессиями различных отраслей, состоянием рынка труда и путями полу-
чения профессии, перспективами профессионального роста и возможностями 
трудоустройства. 

 

Рис. 1. Классификация методов школьной профориентации 

Примечание: составлено автором по [8, 14]. 
 
Профориентационные экскурсии призваны побудить молодежь к повыше-

нию активности в личном и профессиональном самоопределении, сформировать 
положительный настрой к трудовой деятельности, уважение к профессиям и ре-
зультатам труда [10]. Основные типы профориентационных экскурсий пред-
ставлены в табл. 1.  

Таблица 1 

Типы профориентационных экскурсий 

Тип профориентацион-
ной экскурсии 

Характеристика 

Профессиографические  Знакомят с учебно-воспитательным процессом, характеристикой опре-
деленного вида профессий, правилами приема и перспективами роста 

Тематические Проводятся по темам учебных предметов в целях пропаганды опре-
деленных рабочих профессий для старшеклассников 

Лекционные Дают первичные знания о профессии, позволяют теоретически рас-
смотреть вид деятельности и понять его основные цели 

Обзорные Позволяют практически познакомиться с профессией, рабочим ме-
стом и деятельностью предприятия 

 

Примечание: составлено автором по [10]. 
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Среди различных форм проведения профориентационной работы, акти-
визирующих умелое профессиональное самоопределение учащихся, основное 
место отводится экскурсиям на промышленные предприятия. Впрочем, эти 
экскурсии не всегда отвечают задачам профориентации и не всегда оставля-
ют у подростков абсолютное представление о той или иной профессии, а 
также занимают значительное количество времени при проведении. Вследст-
вие этого появляется надобность в организации экскурсий, на которых под-
ростки не ограничивались бы стандартным наблюдением за трудовым ходом 
профессионалов, а исследовали бы сущность практических навыков в про-
фессии с внедрением интерактивных способов и имели вероятность с наи-
меньшими временными расходами попробовать себя в различных профес-
сиональных обликах работы [9]. 

Одним из методов организации экскурсий является экскурсия-лекция. Ее 
основной задачей является не только знакомство обучающихся с современной 
техникой, технологией производства, организацией труда различных профессий, 
но и освоение навыков самостоятельного анализа профессиональной деятельно-
сти, решение рабочих кейсов и апробирование своих сил в новых ролях. Экскур-
сия-лекция сочетает в себе лекционный формат с визуальным сопровождением 
как интерактивный подход в подаче материала. 

Целью экскурсии-лекции в профориентацинной работе является использование 
новых форм с применением интерактивного подхода и активных форм туризма в 
условиях взаимодействия муниципальных служб и образовательных учреждений. 
Одна из форм в настоящее время уже реализована в виде проекта «Живые уроки», 
который направлен на внедрение туристско-экскурсионных мероприятий в образо-
вательные программы общего и профессионального образования. Данная форма 
представлена интерактивной программой, взаимосвязанной с образовательным 
процессом и предполагающей использование музейно-экскурсионных методов ви-
зуализации культурного и природного наследия территорий.  

Для реализации экскурсии-лекции как формы профориентационной работы 
нами был составлен паспорт программы профориентационной экскурсии-лекции 
(табл. 2). 

Таблица 2 

Паспорт программы профориентационной экскурсии-лекции 

Название Программа профориентационной работы «Профориентационная экскурсия-
лекция для школьников г. Владивостока» 

Исполнитель Муниципальные службы и образовательные организации г. Владивостока 

Проблема Низкий уровень осознания школьниками собственного профессионального 
выбора; 

недостаточность использования новых методов профориентационной работы  

 
 
 



Г. А. Гомилевская, И.С. Михина, А. А. Чернега. Экскурсия-лекция как инструмент …   
 

 

 79 

Окончание табл. 2 

Название Программа профориентационной работы «Профориентационная экскурсия-
лекция для школьников г. Владивостока» 

Цель  Оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора про-
филя обучения и сферы будущей деятельности; 

выработка у школьников сознательного отношения к труду;  

профессиональное самоопределение в условиях свободы выбора сферы дея-
тельности в соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом 
требований рынка труда; 

сокращение времени обучающихся на посещение профэкскурсий; 

первый контакт с учащимися и погружение аудитории в короткие сроки в це-
лый ряд профессий 

Задачи Определить профессиональные интересы и личностные особенности школьников; 
собрать данные о предпочтениях и возможностях учащихся для разделения их 
по профильным группам; 
ознакомить молодое поколение на территории общеобразовательной организа-
ции с ключевыми принципами выбора профессии; 
определить содержание программы по стимулированию участников; 
организовать взаимодействие между участниками программы; 
разработать систему диагностики по оценке эффективности программы; 
апробировать программу экскурсии-лекции  

Целевые 
группы 

Учащиеся 9–11-го классов образовательных учреждений г. Владивостока 

Ожидаемый 
результат 

Изменение имиджа и повышение популярности рабочих профессий и специ-
альностей среди учащихся образовательных организаций; 
заинтересованность школьников в развитии профессиональных навыков на 
территории региона 

Краткое 
описание  

Состоит из четырех частей:  
– подготовительно-организационная;  
– подготовительная; 
– основная; 
– заключительная  

Этапы реа-
лизации 

Учебный год 

 

Примечание: составлено автором.  
 
Методика проведения экскурсии-лекции направлена на помощь экскурсан-

там в усвоении содержания профориентационного материала. Здесь использу-
ются два методических приема (показ и рассказ), которые успешно совмещают-
ся в экскурсии-лекции. Более детальное описание структуры и основных состав-
ляющих профориентационной экскурсии-лекции представлено в табл. 3.  
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Таблица 3 

Структура профориентационной экскурсии-лекции 

Блок программы Содержание 

1. Подготовительно-
организационный 

Составление списков и подготовка учащихся к экскурсии-лекции; 

разработка плана и содержания экскурсии-лекции, определение уча-
стников и областей профессий для показа, расчет времени; 

подбор и назначение организатора экскурсии-лекции, экскурсовода; 

распределение вопросов и заданий для сбора материала 

2. Подготовительный Психологическая подготовка учащихся к предстоящей работе; 

сообщение темы, цели посещения, знакомство с профессиями; 

знакомство аудитории с планом экскурсии-лекции; 

раздача материала, знакомство с заданиями (кейсами); 

доведение сведений об итогах: сбор обратной связи, описание про-
фессий, анкетирование, выпуск бюллетеней 

3. Проведение экскур-
сии-лекции (основной 
блок) 

Вступительная беседа, приветствие; 

показ презентации профессий с пояснением и погружением в про-
фессию через видеоматериалы; 

выполнение школьниками заданий из профкейсов и подготовка про-
екта по виду деятельности; 

защита проектов каждой группы по выбранной профессиональной 
деятельности; 

заключительная беседа, обмен впечатлениями, ответы на вопросы; 

вручение памяток, буклетов; 

оценка эффективности экскурсии-лекции через анкетирование 

4. Подведение итогов 
(заключительный блок) 

Беседа по содержанию экскурсии; 

оформление информационного материала для сдачи проекта; 

выявление профнамерений (анкетирование) 
 

Примечание: составлено автором. 
 
Так, подготовительная часть включает в себя виртуальную экскурсию по 

представленным профессиям, дополненную краткими лекционными данными. 
Основная часть экскурсии-лекции проводится по прототипу деловой игры «ми-
ровое кафе», основной целью которой является получение навыка работы в 
группах и решение социальных профориентационных кейсов. Заключительная 
часть включает в себя сбор обратной связи и анкетирование школьников.  

Программа проведения серии экскурсий-лекций апробирована на 10 муни-
ципальных школах Ленинского района г. Владивостока; охвачено более 
300 школьников 9–11-го классов. Лекции включили в себя ключевые виды дея-
тельности: медицину, образование, туризм и экологию, менеджмент. Для прове-
дения экскурсии-лекции подготовлены видеоматериалы и презентации. В ходе  
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проведения занятия школьников познакомили с основными характеристиками 
каждого направления. В результате была организована обратная связь методом 
анкетирования. 

В целом экскурсия-лекция является инновационной формой в профориента-
ционной работе, позволяющей сразу оценить эффективность ее проведения с 
помощью анализа обратной связи (рис. 2, 3), который показал высокую степень 
заинтересованности школьников в таком формате (96 % респондентов) и пользу 
от лекции (95 % респондентов). 
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Туризм и гостеприимство 
 

 

Информационные технологии 
 

Международные отношения 
 

Инженерные 
 

Педагогика 
 

Журналистика и телевидение 
 

Гуманитарные науки 
 

Лингвистика 
 

Психология 
 

Дизайн 
 

Физическая культура 
 

Юридические 
 

Агротехнологии 
 

Естественно-научные 
 

 

Медицина 
  

Рис. 2. Показатели востребованности профессиональных направлений 

На вопрос «Что является решающим фактором при выборе профильного 
направления» (см. рис. 3) наиболее популярным ответом является интерес к 
обучению, а также перспектива профессионального развития и отзывы о спе-
циальности. На вопрос о регионе продолжения обучения большинство 
школьников (98 %) ответили «Приморский край», что показывает возможное 
влияние экскурсии-лекции с учетом существенного акцента в процессе про-
ведения занятия со школьниками на реализацию профессионального разви-
тия в регионе. 

Профориентационная экскурсия-лекция положительно отразилась на повы-
шении интереса у аудитории к сфере туризма как профессиональному ориенти-
ру (более 78 % респондентов). При оценке результатов обратной связи также 
заметны высокие показатели в востребованности профессиональных направле-
ний (см. рис. 2), где лидирующие позиции занимают экономика и маркетинг, 
туризм и гостеприимство. 



ПЕДАГОГИКА PEDAGOGY 
 

 

 82 

 
Думаю, что будет интересно учиться 

 
Перспективная работа 

 
Есть бюджетные места 

 
Основываю выбор на отзывах 

о специальности 
 

Друзья предлагают вместе учиться 
 

Понравилось на Дне открытых дверей 
 

Хочу пойти по программе «Молодой 
учитель» 

 

Хочу совместить с хобби 
 

Хочу помогать людям 

 
Рис. 3. Решающие факторы при выборе профильного направления 

Таким образом, форма экскурсии-лекции в профориентационной работе со 
школьниками является эффективным и востребованным методом взаимодейст-
вия с аудиторией. Экскурсия-лекция оказывает существенный вклад в решение 
проблем максимального охвата широкого спектра профессиональных областей в 
условиях дефицита учебного времени, разнообразия профориентации и привле-
чения внимания школьников. 

Кроме того, экскурсия-лекция позволяет разнообразить профориентацион-
ную работу и привлечь внимание школьников, дает возможность, не покидая 
образовательное учреждение, практически попробовать свои силы в решении 
профессиональных задач и проявить лидерские и организационные способности 
учащихся. 

Заключение 
Научной новизной работы является актуализация понятия профориентаци-

онной экскурсии-лекции, использующего комплекс методов подачи информаци-
онного материала профориентационной направленности, сочетающего в себе 
лекционный формат, визуальное сопровождение, интерактивные методы и орга-
низацию обратной связи. Визуальное сопровождение может осуществляться ви-
део- и презентационным способом; интерактивные методы включают в себя иг-
ры, квесты, виртуальную реальность и др. 

Практическая значимость работы заключается в апробации экскурсии-лек-
ции в школах г. Владивостока с участием более 300 человек. Анализ обратной 
связи показал высокую эффективность данного метода и заинтересованность в 
профессиональном выборе учащихся. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению факторов академической успеваемости школьни-
ков – старших подростков. В пилотажном исследовании выявлены и описаны связи академи-
ческой успеваемости со стилями отношений родителей, самоэффективностью и реакциями 
на ситуации фрустрации. В исследовании участвовали старшие подростки 15–17 лет в коли-
честве 28 человек. Показаны отрицательные связи академической успеваемости с враждеб-
ностью и непоследовательностью родителей. Не обнаружена взаимосвязь академической ус-
певаемости с самоэффективностью. Приводятся различия влияния позитивного интереса и 
автономности родительского отношения на подростков в разные периоды их жизни. Пози-
тивное внимание и автономность родителей не оказывают непосредственное влияние на 
академическую успеваемость старших подростков, однако сохраняется эффект зафиксиро-
ванного опыта, связанного с этими стилями отношения родителя. Показаны значимые раз-
личия враждебного и непоследовательного отношения родителей в группах подростков с раз-
ными показателями успеваемости. Старшие подростки с более высокой академической успе-
ваемостью ощущают позитивный интерес и автономность со стороны родителей и более 
низкую враждебность. Авторами показано, что негативное воздействие враждебности на 
академическую успеваемость сохраняется в разные периоды подросткового возраста (14–
15 лет и 15–17 лет). Уступчивость и конформность поведения старших подростков (N = 16) 
способствуют достижению академических результатов в школьном обучении. Данное пило-
тажное исследование открывает перспективы и целесообразность дальнейшего изучения 
взаимосвязей академической успеваемости с родительским отношением и реакциями на си-
туации фрустрации у подростков 15–17 лет.   

Ключевые слова: старшие подростки, академическая успеваемость, самоэффективность, 
отношение родителей, тест фрустрационных реакций Розенцвейга. 
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Abstract. The article focuses on studying the factors of older adolescents academic performance 
in schooling. The pilot study identified and described connections between academic perform-
ance and parental relationship styles, self-efficacy, and reactions to situations of frustration. 
The study involved 28 older adolescents aged 15–17 years. Academic achievement has been 
shown to be negatively associated with parental hostility and inconsistency. No relationship was 
found between academic performance and self-efficacy. There have been presented the differ-
ences of the influence of positive interest and autonomy of parental attitudes on adolescents in 
different periods. Positive attention and parental autonomy do not have a direct impact on the 
academic performance of older adolescents, however, the effect of recorded experiences associ-
ated with these styles of parenting remains. Significant differences in the hostile and inconsis-
tent attitude of parents in groups of adolescents with different academic performance indicators 
are shown. Older adolescents with higher academic achievement experience positive interest 
and autonomy from parents as well as lower hostility. The authors show that the negative im-
pact of hostility on academic performance persists at different periods of adolescence (14–15 
years and 15–17 years). The compliant and conforming behaviour of older adolescents (N = 16) 
contributes to academic achievement in schooling. The pilot study given presents the broad per-
spectives and determines feasibility of further research of the relationship between academic 
performance and parental attitudes as well as adolescents (aged 15–17 years) reactions to 
situations of frustration. 

Keywords: older adolescents, academic performance, self-efficacy, parental attitudes, Rosenzweig's frus-
tration reaction test. 
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Введение 
Прогнозирование и повышение уровня академической успеваемости остаются 

значимыми темами исследований в образовании. Условия достижения академиче-
ской успеваемости в разные периоды взросления школьника имеют свои особенно-
сти. У старших подростков растет интерес к межличностному общению и социаль-
но-полезной деятельности. Тем самым процесс обучения становится полем для раз-
вития качеств, которые реализуются в будущей жизни и профессии. 

Основная часть 
В.И. Моросанова и соавторы выявили связь академической успеваемости с 

осознанной саморегуляцией и интеллектом у детей 14–16 лет. Высокая саморе-
гуляция и развитый интеллект обусловливают высокую успеваемость по ряду 
предметов [1].  

Обобщая результаты обзора исследований, авторы указывают, что установ-
лены связи академической успеваемости с жизненным благополучием, здоровь-
ем, уровнем дохода, наследственностью, а также социальной средой, включаю-
щей академически успевающих друзей, помощников, которые создают среду для 
обмена навыками и знаниями [2].  

В проведенном нами исследовании было показано, что у подростков 13–
14 лет академическая успеваемость связана с метакогнитивными качествами, а 
фактором академической успешности выступило самораскрытие способностей 
[3]. В.С. Чернявская самораскрытие способностей определяет как осознание 
собственных способностей и включение их в я-концепцию [4]. Связь академиче-
ской успеваемости различалась в двух группах подростков с разными видами 
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самораскрытия способностей. В группе с диагностированным самораскрытием 
способностей академическая успеваемость взаимосвязана с экзистенциальной 
исполненностью, а в группе с невыявленным самораскрытием способностей об-
наружена связь с директивностью обоих родителей [5]. Данное исследование 
показывает существенный вклад внутренних психических феноменов, качеств 
личности в результативность образования, помимо интеллектуальных качеств 
личности школьника.  

Начиная с конца прошлого столетия ученые стали сдвигать фокус внимания 
с предикторов академической успеваемости интеллектуального характера к са-
мооценочным и субъективным [6].  

Ряд исследователей указывают на влияние субъективных оценок на резуль-
тат деятельности [6–8]. Л.В. Бороздина отмечает, что «круг личностных факто-
ров результативности учения заметно шире» [9, с. 31]. Академическая успевае-
мость является количественным показателем результативности образования. 

В исследовании приняли участие старшие подростки 15–17 лет – 28 учащихся 
лыжной спортивной школы. Использованный в исследовании показатель академи-
ческой успеваемости соответствует среднему баллу за четверть по всем предметам. 

Используемые психодиагностические методики:  
– шкала самоэффективности (Р. Шварцер и М. Ерусалем); 
– опросник «Поведение родителей и отношение подростков к ним» (ПОР, 

Е. Шафер); 
– тест фрустрационных реакций Розенцвейга. 
Сбор данных осуществлялся дистанционно с помощью платформы test pad 

online.  
Для анализа взаимосвязей между шкалами был использован корреляцион-

ный анализ по критерию Спирмена. Анализ различий между группами осущест-
влялся с помощью критерия Манна – Уитни.  

Произведем анализ корреляционных связей в группе старших подростков 15–
17 лет, N = 28, по следующим шкалам: стили родительского отношения, самоэф-
фективность и академическая успеваемость. Результаты приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Эмпирические значения корреляционного анализа 

Корреляционные связи Шкала 

АУ СЭФ ПИМ ДМ ВМ АМ НМ ПИО ДО ВО АО НО 

Возраст 0,194 –0,394 –0,529* 0,055 0,201 –0,374 0,167 –0,084 –0,245 –0,025 0,061 –0,09 

АУ  –0,01 –0,172 0,073 0,074 –0,293 –0,054 –0,02 –0,304 –0,382* –0,023 –0,361 

СЭФ   0,35 –0,23 –0,385* 0,246 –0,477* 0,007 0,121 –0,051 0,13 0,009 
 

Примечания: * – p < 0,05. 
АУ – академическая успеваемость; СЭФ – самоэффективность; ПИМ / ПИО – пози-

тивный интерес матери / отца; ДМ / ДО – директивность матери / отца; ВМ / ВО – враж-
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дебность матери / отца; АМ / АО – автономность матери / отца; НМ / НО – непоследова-
тельность матери / отца. 

Обнаружены значимые отрицательные связи враждебности отца с академи-
ческой успеваемостью (–0,382 при p < 0,05); самоэффективности с враждебно-
стью матери (–0,385 при p < 0,05) и непоследовательностью матери (–0,477 при 
p < 0,05). В наших исследованиях подростков 14–15 лет мы описали два вида 
связей академической успеваемости: в группе с самораскрытием способностей с 
позитивным интересом матери (0,32 при p < 0,01) и враждебностью матери  
(–0,24 при p < 0,05), в противоположной группе с автономностью матери (–0,198 
при p < 0,05) и директивностью матери (0,24) [5]. В исследуемой выборке мы не 
наблюдаем связи академической успеваемости с позитивным интересом матери. 
Отсутствие такой связи может быть связано c возрастными характеристиками 
выборки и особенностями спортивной деятельности подростков. Усиливающая-
ся сепарация и автономность старших подростков снижают влияние позитивно-
го и понимающего отношения матери на них.  

Выборка учащихся была ранжирована по показателю «академическая успе-
ваемость». Выборка была поделена на две части: группа с высокой успеваемостью – 
средний показатель выше 4 баллов и группа с низкой успеваемостью – средний по-
казатель ниже 3,9 балла. Группа 1 составила 12 человек, группа 2 – 16 человек.  

Сумма стилей отношений обоих родителей показывает общий фон парен-
тального отношения к ребенку. На данном этапе исследования было осуществ-
лено суммирование и вычисление среднего значения по каждому стилю отно-
шения двух родителей.  

Для сравнения группы 2 и группы 1 между собой был использован критерий 
U Манна – Уитни. Данные представлены в табл. 2. 

Таблица 2  

Эмпирические значения критерия U Манна – Уитни 

Шкала Среднее значе-
ние в группе 1 

Среднее значение 
в группе 2 

Эмпирическое зна-
чение критерия 

Уровень  
значимости 

Возраст 16,100 13,667 68,5 0,54 

АУ 4,425 3,970 120,0 0*** 

СЭФ 30,900 29,250 71,5 0,447 

ПИср 10,000 10,292 56,5 0,817 

Дср 7,200 7,333 60,5 0,974 

Вср 3,650 4,583 50,0 0,506 

Аср 7,450 8,667 52,5 0,62 

Нср 5,300 7,750 30,0 0,046* 
 

Примечания: * – p < 0,05; *** – p < 0,001. 
АУ – академическая успеваемость; СЭФ – самоэффективность; ПИср – среднее зна-

чение по шкалам «позитивный интерес матери и отца»; Дср – среднее значение по шка-
лам «директивность матери и отца»; Вср – среднее значение по шкалам «враждебность 
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матери и отца»; Аср – среднее значение по шкалам «автономность матери и отца»; Нср – 
среднее значение по шкалам «непоследовательность матери и отца». 

Выявлено значимое различие по шкале «непоследовательность родителей» ме-
жду группами подростков с различной успеваемостью. Непоследовательность роди-
телей в группе подростков со средним показателем успеваемости выше 4 значимо 
ниже, чем в группе с более низкой успеваемостью. Несдержанные родителями обе-
щания и договоренности могут дестабилизировать учебную деятельность учащихся.  

Для сравнения группы 1 и 2 между собой был использован критерий U 
Манна – Уитни. Данные представлены в табл. 3. 

Таблица 3 

Эмпирические значения критерия U Манна – Уитни 

Шкала Среднее значение в 
группе 1 

Среднее значение в 
группе 2 

Эмпирическое зна-
чение критерия 

Уровень  
значимости 

Возраст 16,100 13,667 68,5 0,54 

АУ 4,425 3,970 120,0 0*** 

СЭФ 30,900 29,250 71,5 0,447 

ПИсумм 26,600 14,083 109,0 0,001*** 

Дсумм 13,100 14,833 49,5 0,488 

Всумм 4,700 11,333 27,0 0,028* 

Асумм 20,600 12,583 92,5 0,032* 

Нсумм 13,500 13,083 63,5 0,816 
 

Примечание: * – p < 0,05; *** – p < 0,001. 
 
При сравнении суммированных показателей стилей отношения родителей 

выявлены значимые различия в позитивном интересе, враждебности, автоном-
ности родителей. Группа более академически успевающих школьников-под-
ростков ощущает больше позитивного отношения родителей, меньше враждеб-
ности и более выраженную автономию со стороны матери и отца. В данный пе-
риод жизни старших подростков позитивный интерес родителей и автономность 
не оказывают воздействия на их успеваемость, однако эти стили, по нашим ран-
ним исследованиям, оказывают воздействие в более раннем периоде (14–15 лет) 
[5]. Мы приходим к выводу о некотором ретровлиянии данных стилей, которые 
уходят с первого плана в восприятии подростка 15–17 лет, но уже легли в осно-
ву результативности учения. Однако враждебность, даже менее выраженная, 
остается фактором снижения успеваемости.  

Выборка учащихся 15–17 лет с высокой успеваемостью, где средний балл 
выше 4, составила 10 человек. Для анализа взаимосвязи между суммами шкал 
стилей отношений родителей был использован корреляционный анализ. Исполь-
зовался коэффициент корреляции Спирмена. Данные представлены в табл. 4. 
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Таблица 4 

Эмпирические значения корреляционного анализа 

Шкала АУ СЭФ ПИсумм Дсумм Всумм Асумм Нсумм 

Возраст –0,364 –0,433 0,512 0,149 0,159 0,447 0,631 

АУ  0,129 0,031 –0,024 –0,644* –0,055 –0,594 
 

Примечание: * – p < 0,05. 
 
Корреляционный анализ подтверждает отрицательную связь академической 

успеваемости с враждебностью родителей. Построим график зависимости ака-
демической успеваемости и враждебности родителей (рис. 1). 

 

Рис. 1. График зависимости академической успеваемости и враждебного отношения 
родителей 

На графике показано, что враждебность оказывает хаотичное влияние на 
академическую успеваемость до достижения среднего значения 4,16; в четырех 
случаях враждебность связана с полученным академическим результатом. На-
чиная с показателя успеваемости, равного 4,2 и выше, уровень воспринимаемого 
враждебного отношения снижается и достигает показателя 0.  

Рассмотрим связь академической успеваемости с реакциями на ситуации 
фрустрации на примере выборки подростков 15–17 лет, N = 16. Данные пред-
ставлены в табл. 5.  

Таблица 5 

Эмпирические значения корреляционного анализа 

 Шкала E’ E e I’ I i M’ M m 

АУ 0,124 0,661 0,373 –0,274 –0,361 –0,073 –0,127 –0,026 0,712* 
 

Примечание: * – p < 0,05. 
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Выявлена связь академической успеваемости с количественным выражени-
ем достаточно редкой реакцией на фрустрирующую ситуацию, которая характери-
зуется как надежда на благополучное разрешение проблемы со временем, уступчи-
вость и конформность. Это означает, что высокая успеваемость подростка соотно-
сится с частотой фиксации наиболее спокойной реакции на фрустрацию. Вероятно, 
такая реакция может объясняться сходной моделью родительского поведения. 

Зафиксированы различия возможного влияния родительского отношения на 
успеваемость подростков 14–15 лет и 15–17 лет, когда детско-родительские свя-
зи ослабевают в результате сепарации. В результате пилотажного исследования 
выявлены связи академической успеваемости с враждебностью, непоследова-
тельностью родителей, уступчивостью и конформностью в поведении в отноше-
нии учебной деятельности у старших подростков 15–17 лет. Представляются 
интересными результаты в сравнении с более младшей выборкой подростков 
(14–15 лет), у которых позитивный интерес и автономность родителей оказыва-
ют непосредственное влияние на академическую успеваемость. Те же стили от-
ношения родителей в восприятии старших подростков перестают быть ведущи-
ми факторами успеваемости, однако сохраняется их ретроспективное влияние. 
Проведенное пилотажное исследование открывает перспективы изучения дан-
ных факторов академической успеваемости на более многочисленной выборке. 
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Принципы организации курсов повышения квалификации педагогов  

в аспекте развития готовности к воспитательной деятельности  

Баткаева Яна Алексеевна 
 
 

Владивостокский государственный университет 

Владивосток. Россия 

Аннотация. В статье обозначена проблема слабой готовности педагогов к реализации акту-
альных целей и ценностей воспитания. Основной проблемой слабой готовности педагогов к 
воспитательной деятельности является недостаточное осмысление гуманитарной сущно-
сти воспитания, что влечет за собой низкую мотивацию к ее осуществлению, а также рас-
хождение между существующими в сознании педагогов знаниями теории и методики воспи-
тания и актуальным состоянием развития педагогической науки в данной области. Целью 
статьи является выявление принципов организации и проведения курсов повышения квалифи-
кации, обеспечивающих эффективное развитие готовности педагогов к воспитательной 
деятельности с учетом современного состояния теории воспитания. На основании теорети-
ческого анализа современной научной литературы раскрыты особенности воспитательной 
деятельности педагогов в условиях парадигмальных изменений, произошедших в теории вос-
питания. Выявленные особенности воспитательной деятельности легли в основу рассмотре-
ния сущности и структурно-содержательных характеристик готовности педагогов к вос-
питательной деятельности. Дано авторское определение готовности педагогов к воспита-
тельной деятельности, представлены ее компоненты и раскрыто их содержание. В заключе-
нии обозначены принципы организации и проведения курсов повышения квалификации, направ-
ленные на эффективное развитие готовности педагогов к воспитательной деятельности. 

Ключевые слова: воспитание, воспитательная деятельность педагога, готовность к воспи-
тательной деятельности, курсы повышения квалификации. 
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methodology of education existing in the minds of teachers and the current state of the develop-
ment of pedagogical science in this area. The purpose of the article is to identify the principles 
of organizing and conducting advanced training courses that ensure the effective development 
of teachers' readiness for educational work, taking into account the current state of the theory 
of education. Based on the theoretical analysis of modern scientific literature, the features of 
the educational work of teachers in the conditions of paradigmatic changes that have occurred 
in the theory of education are revealed. The revealed features of educational work formed the 
basis for the consideration of the essence of teachers' readiness for educational work as well as 
its structural and content characteristics. The author's definition of teachers' readiness for edu-
cational work is given in the article, its components are presented and their content is disclosed. 
In conclusion, the principles of organizing and conducting advanced training courses aimed at 
the effective development of teachers' readiness for educational work are outlined. 

Keywords: education, educative activity of a teacher, readiness for educational activity, advanced training 
courses. 
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Введение 
Обнаружение дефицита воспитательного компонента в системе отечествен-

ного образования в последние десятилетия послужило фактором повышения 
внимания к проблемам в сфере воспитания как на уровне общества, так и на 
уровне государства. В настоящее время образовательная политика Российской 
Федерации направлена на актуализацию воспитательного потенциала образова-
тельных организаций, что подтверждается принятием в 2015 г. Стратегии разви-
тия воспитания в Российской Федерации на период до 2025 г.  

Целью Стратегии является определение приоритетов государственной поли-
тики в области воспитания и социализации детей, основных направлений и ме-
ханизмов развития институтов воспитания, формирования общественно-госу-
дарственной системы воспитания детей в Российской Федерации, учитывающих 
интересы детей, актуальные потребности современного российского общества и 
государства, глобальные вызовы и условия развития страны в мировом сообще-
стве. В рамках реализации Стратегии появились нормативно-правовые документы, 
в которых уточняются сущность воспитания, цели, содержание, а также требования 
к компетенциям педагогов, осуществляющих воспитательную деятельность.  

Нормативно-правовые документы призваны регламентировать и результаты 
профессиональной подготовки будущих педагогов к воспитательной деятельно-
сти, и результаты воспитательной деятельности педагогов, уже работающих в 
образовательных организациях. Однако механизмы осуществления воспитательной 
деятельности не поддаются нормативной регламентации ввиду сложного гумани-
тарного характера самого феномена воспитания. Ключевым фактором в реализации 
воспитательной деятельности являются не нормативные документы, а личность пе-
дагога. Именно педагог выступает автором, субъектом, способным нести ответст-
венность за организуемый воспитательный процесс от постановки цели до резуль-
тата. Соответственно, качественная реализация актуальных идей воспитания зави-
сит от готовности педагога к воспитательной деятельности.  
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Основная часть 
Анализ публикаций, посвященных проблемам готовности педагогов к вос-

питательной деятельности [2, 5, 15, 12], а также результаты собственного эмпи-
рического исследования [1] позволили зафиксировать слабую готовность совре-
менных педагогов к реализации воспитательной деятельности. Основной про-
блемой слабой готовности педагогов к воспитательной деятельности является 
недостаточное осмысление гуманитарной сущности воспитания, что влечет за 
собой низкую мотивацию к ее осуществлению, а также расхождение между су-
ществующими в сознании педагогов знаниями теории и методики воспитания и 
актуальным состоянием развития педагогической науки в данной области. 

Готовность к воспитательной деятельности рассматривается в науке и как 
результат профессиональной подготовки, и как личностное образование педагога, 
находящееся в постоянном развитии в ходе профессиональной деятельности и не-
прерывного образования. Наш научный интерес связан с развитием готовности к 
воспитательной деятельности у педагогов, которые уже имеют базовое профессио-
нальное образование и опыт работы в образовательных организациях. Несмотря на 
то, что в рамках реализации упомянутой выше Стратегии по всей стране проводятся 
курсы повышения квалификации педагогов в сфере воспитания, реальная ситуация 
в образовании демонстрирует неэффективность этих курсов.  

Природа воспитания, его духовно-практическая сущность настолько тонки, 
не явлены окружающим, что в процессе обучения возникает риск поверхностно-
го овладения методическими основами воспитательной деятельности без ориен-
тации на постижение внутреннего мира ребенка, механизмов воспитательной 
деятельности, осознанного приобщения к системе знаний о человеке и собст-
венного самовоспитания. 

В целях выявления принципов качественной и результативной организации 
курсов повышения квалификации педагогов в сфере воспитания обозначим осо-
бенности воспитательной деятельности с учетом современного состояния тео-
рии воспитания и уточним сущность и структурно-содержательные характери-
стики готовности к воспитательной деятельности.  

Современная теория воспитания находится в состоянии парадигмального 
сдвига, обусловленного отказом от социалистической теории воспитания и пе-
реходом к гуманизации и демократизации [13]. Изменения, вызванные парадиг-
мальным сдвигом, касаются как нового понимания принципов, закономерно-
стей, содержания, методов и технологий воспитания, так и усиления субъектной 
позиции педагога-воспитателя в реализации целей и ценностей воспитания. 
Анализ работ Е.В. Бондаревской [3], И.А. Колесниковой [8], Н.М. Борытко [4], 
П.В. Степанова [17], И.Ю. Шустовой и И.Д. Демаковой [6] и др. позволил вы-
явить следующие особенности воспитательной деятельности в условиях пара-
дигмального сдвига: 

1. Воспитательная деятельность возможна только в том случае, если воспи-
тание является ценностью профессиональной деятельности педагога, педагог 
осознает ее как миссию и возлагает на себя ответственность за результаты вос-
питательной деятельности.  
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2. Воспитательная деятельность требует глубокого осмысления педагогом 
системности воспитательного процесса и, в первую очередь, работы с целями: в 
каждом классе (студенческой группе) цели осознаются и анализируются, ранжи-
руются и выверяются по степени значимости каждой из них для создания усло-
вий развития воспитанника. 

3. Воспитательную деятельность можно рассматривать как воспитываю-
щую коммуникацию: адресацию непрямых сообщений (через реплики, эстетику 
среды, символы и т.п.), содержащих богатство значений и смыслов, открывае-
мых воспитанниками в процессе совместной жизнедеятельности. 

4. Воспитательная деятельность заключается в трех основных действиях 
педагога: вовлечение воспитанников в совместные дела на основе их интересов 
и потребностей; создание детско-взрослой общности, объединенной неформаль-
ными отношениями; побуждение воспитанников к усвоению социально значи-
мых знаний, развитию социально значимых отношений, получению опыта соци-
ально значимых действий.  

5. Результаты воспитательной деятельности носят вероятностный характер. 
Это работа с внутренним миром человека. А человек – это самоорганизующаяся 
система; предсказать реакцию на внешнее влияние сложно. Вероятностность 
воспитательных влияний повышается тогда, когда педагог всю жизнь учится, 
стремится постичь человеческую природу, каждый раз осознает свои дефициты. 

Выявленные особенности воспитательной деятельности необходимо учиты-
вать при рассмотрении сущности и структурно-содержательных характеристик 
готовности педагогов к воспитательной деятельности. В существующих иссле-
дованиях готовность педагога к воспитательной деятельности рассматривается 
как: 

− состояние педагога, направленное на реализацию профессиональных 
знаний, умений, навыков и личностных качеств через взаимодействие воспита-
теля и воспитанника в воспитательно-образовательном процессе, при котором 
создаются условия для самосовершенствования, самореализации и самореабили-
тации всех участников процесса (З.В. Крецан) [9]; 

− устойчивая характеристика профессионально-личностной позиции педа-
гога, обусловленная устойчивыми мотивами педагога к ее осуществлению, пси-
хическими особенностями и личностными качествами, проявляющаяся в поло-
жительной установке на воспитательную деятельность и обеспечивающая успех 
воспитательного процесса (А.М. Кузьмин, Л.Е. Идиатуллина) [10]; 

− владение учителем комплексом знаний, умений и навыков и соответст-
вующих компетенций по осуществлению эффективной воспитательной работы, 
дающей положительный результат в соответствии с поставленными целями, за-
дачами (С.А. Ткачева, Э. Сагынтай Кызы) [21, с. 33];  

− интегративное качество личности педагога, проявляющееся в его созида-
тельных потребностях, ценностном отношении к воспитательной деятельности и 
воспитаннику как комплекс компетенций, необходимых для целостного разви-
тия личности воспитанника и воспитателя в образовательном процессе 
(А.В. Савченков, Н.В. Уварина) [16, с. 220]. 
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Данные определения демонстрируют то, что единое понимание феномена 
готовности педагога к воспитательной деятельности отсутствует и его содержа-
ние раскрывается авторами через призму разных подходов. Тем не менее можно 
выделить общее: наличие внутренней мотивации на осуществление воспита-
тельной деятельности; направленность педагога на развитие личностных качеств 
воспитанника; знания и опыт, необходимые для эффективного осуществления 
воспитательной деятельности. 

Проанализировав данные определения, мы пришли к выводу о том, что в 
них слабо отражается новое понимание воспитательной деятельности педагога в 
условиях парадигмального сдвига, произошедшего в теории воспитания. Эффек-
тивное осуществление воспитательной деятельности возможно только в том 
случае, если педагог осознает ее личностный смысл, самостоятельно определяет 
цели, реализует основные действия педагога-воспитателя, а также выявляет и 
анализирует результаты собственной воспитательной деятельности. 

Таким образом, опираясь на особенности воспитательной деятельности, под 
готовностью педагога к воспитательной деятельности будем понимать инте-
гративное личностное образование, обеспечивающее эффективную реализацию 
воспитательного процесса и объединяющее осознание смысла воспитательной 
деятельности для себя, внутреннюю мотивацию на достижение результатов 
воспитательной деятельности, систему актуальных знаний и представлений в 
области воспитания, умения самостоятельно ставить цели, выполнять основ-
ные действия воспитательной деятельности и осуществлять рефлексию. 

Опираясь на исследования ученых и собственное понимание готовности к 
воспитательной деятельности, выделим следующие ее структурные компоненты: 
мотивационно-ценностный, когнитивный, операционально-деятельностный и 
рефлексивный. Рассмотрим каждый компонент с учетом особенностей воспита-
тельной деятельности в аспекте парадигмальных изменений теории воспитания. 

Мотивационно-ценностный компонент является основой готовности к вос-
питательной деятельности и отражает смыслообразующие мотивы, связанные с 
самоактуализацией педагога и реализацией личностных ценностей в воспитании 
подрастающего поколения [18]. Воспитательная деятельность педагога, как и 
любая другая сложноорганизованная деятельность человека, побуждается раз-
личными иерархично расположенными мотивами. Мотивы педагога определяют 
те цели, которые он преследует, организуя свою деятельность. При этом веду-
щим, смыслообразующим, мотивом его воспитательной деятельности является 
развитие личности ребенка, с которым педагог работает. Как отмечает П.В. Сте-
панов, именно «осознание этого мотива, вербальная его конкретизация в какой 
бы то ни было понятной для самого педагога модели, превращает мотив в под-
линную цель воспитательной деятельности» [7, c. 56]. 

Совокупность мотивов личности педагога определяется его педагогической 
направленностью. По мнению Л.М. Митиной, одним из показателей педагогиче-
ской направленности учителя является его стремление к самоактуализации в 
сфере профессиональной деятельности. Оно выражается в желании специалиста 
достигать результатов деятельности, развиваться и повышать свой уровень.  
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Направленность является выражением самореализации, а стало быть, самораз-
вития и самосовершенствования в интересах окружающих людей [14]. В про-
фессиональном саморазвитии и самосовершенствовании педагога важную роль 
играет наличие педагогического идеала как образа желаемого будущего. Педа-
гогический идеал становится той движущей силой, которая способствует пере-
воду социальных задач, социального заказа общества в систему педагогического 
видения учителя, в нравственное кредо его деятельности [19, с. 228]. 

Когнитивный компонент выступает теоретической базой для осуществле-
ния воспитательной деятельности. Для организации современного воспитатель-
ного процесса педагогу необходимо иметь целостную научную картину органи-
зуемого им процесса. Содержанием когнитивного компонента является система 
знаний и представлений педагога о воспитательной деятельности, которая отра-
жает сущность современной теории воспитания, ее основные идеи в условиях 
парадигмального сдвига. 

Операционально-деятельностный компонент предполагает наличие у педа-
гога умений и навыков, необходимых для осуществления воспитательной дея-
тельности в соответствии с ее структурными компонентами. Отсутствие четких 
алгоритмов осуществления воспитательной деятельности, а также отсроченный 
и вероятностный характер ее результатов обусловливают необходимость умения 
систематизировать свои действия. Необходимые умения и навыки возникают в 
процессе практического применения знаний и позволяют сформировать в созна-
нии педагога целостный образ воспитательной деятельности.  

Рефлексивный компонент предполагает осмысленное отношение педагога к 
результатам собственной воспитательной деятельности и стремление к самораз-
витию в целях ее совершенствования. По мнению И.С. Шустовой, педагогиче-
ская рефлексия позволяет педагогу осознавать свой педагогический опыт, само-
стоятельно вырабатывать критерии эффективности и успешности профессио-
нальной деятельности с точки зрения своей субъектности и образовательного 
потенциала для развития личности школьника [23, с. 351]. Рефлексивное отно-
шение к собственной воспитательной деятельности позволяет педагогу творче-
ски подходить к решению профессиональных задач, выявлять собственные де-
фициты знаний и искать способы работы с ними.  

Как уже отмечалось выше, формирование готовности к профессиональной 
деятельности происходит на этапе получения базового образования, а ее разви-
тие – в процессе приобретения опыта и непрерывного образования. Принимая во 
внимание, что развитие – это процесс количественно-качественных изменений, 
обеспечивающих переход от одного состояния к другому, в результате которого 
возникает новое качественное состояние [22], определим развитие готовности 
педагогов к воспитательной деятельности как обновление и обогащение теоре-
тических и практических знаний, наполнение их личностными смыслами и вы-
работку собственной логики осуществления воспитательной деятельности с 
опорой на личностно-значимое педагогическое знание. Это значит, что при обу-
чении педагогов в системе дополнительного профессионального образования 
необходимо организовывать педагогический процесс таким образом, чтобы у 
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педагогов осуществлялось развитие готовности к воспитательной деятельности 
через обогащение всех ее компонентов.  

Для обеспечения обогащения всех компонентов готовности педагогов к вос-
питательной деятельности при организации и проведении курсов повышения 
квалификации в сфере воспитания необходимо опираться на следующие прин-
ципы:  

1. Создание условий, способствующих осознанию, принятию педагогами 
ценности воспитательной деятельности, повышению положительной мотивации 
к ней. 

2. Проектирование содержания программ повышения квалификации с уче-
том актуального уровня развития теории воспитания.  

3. Сопровождение процесса познания обучающимися обновленной теории 
гуманистической рефлексией, обеспечивающей понимание сущности воспита-
ния как особой гуманитарной деятельности – духовной практики, развивающей 
человеческое в человеке. 

4. Формирование системного видения воспитательной деятельности: от 
осознанного целеполагания (с опорой на собственные ценности и запросы вос-
питанников), выбора средств и форм воспитания, адекватного целям, до фикси-
рования результатов воспитания. 

5. Формирование представлений о сущности воспитательной деятельности 
как реализации трех основных воспитательных действий: вовлечение воспитан-
ников в совместные с педагогом дела на основе их интересов и потребностей; 
создание детско-взрослых общностей; побуждение детей к усвоению социально 
значимых знаний, развитию социально значимых отношений, накоплению опы-
та осуществления социально значимых действий. 

6. Обеспечение практико-ориентированности обучения через выявление 
конкретных затруднений в воспитательной деятельности обучающихся педаго-
гов и освоение «в режиме проживания в реальном времени» основных действий 
воспитательной деятельности на основе полученных знаний. 

7. Помощь в осмыслении богатства и неисчерпаемого воспитательного по-
тенциала различных форм, средств воспитания через расширение профессио-
нальной концептосферы, выражающейся в «интеграционной целостности куль-
турных универсалий, личностных смысловых установок, эмоциональных ценно-
стных коннотаций» [11, с. 16].  

Заключение 
На современном этапе развития теории воспитания ведущую роль в осуще-

ствлении идей воспитания играет личность педагога, а эффективность реализа-
ции воспитательного процесса зависит от уровня развития готовности педагога к 
воспитательной деятельности. 

В настоящее время отмечается слабая готовность педагогов к воспитательной 
деятельности, что обусловлено низкой мотивацией к ее осуществлению из-за недос-
таточного осмысления гуманитарной сущности воспитания, а также несоответстви-
ем имеющихся в сознании педагогов знаний теории и методики воспитания акту-
альному состоянию развития педагогической науки в данной области. 
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Готовность к воспитательной деятельности как интегративное личностное 
образование, обеспечивающее эффективную реализацию воспитательного про-
цесса, формируется на этапе получения базового образования, но ее развитие 
происходит в процессе приобретения педагогом профессионального опыта и 
непрерывного образования.  

В целях улучшения качества программ повышения квалификации, направ-
ленных на развитие готовности педагогов к воспитательной деятельности, про-
цесс обучения необходимо выстраивать с опорой на представленные в статье 
принципы. Данные принципы сформулированы на основе специфических осо-
бенностей воспитательной деятельности в условиях парадигмального сдвига 
теории воспитания и ориентированы на развитие всех компонентов готовности к 
воспитательной деятельности: осознание педагогами ценности воспитательной 
деятельности и повышение внутренней мотивации к ее осуществлению (мотива-
ционно-ценностный компонент); формирование системы актуальных личностно-
значимых знаний в виде профессиональной концептосферы (когнитивный ком-
понент); выработку собственной логики воспитательной деятельности от осоз-
нанного целеполагания, осуществления основных воспитательных действий до 
фиксирования результатов (операционально-деятельностный компонент); разви-
тие педагогической рефлексии (рефлексивный компонент). 

Перспектива дальнейшего исследования видится в проектировании и апро-
бации программы повышения квалификации, направленной на развитие готов-
ности педагогов к воспитательной деятельности, с опорой на обозначенные 
принципы. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме обеспечения навигационной безопасности дви-
жения судов. Рассматривается задача безопасного расхождения судов на акваториях с 
интенсивным трафиком. Предлагается традиционная для судовождения геометрическая 
интерпретация этой задачи, когда рассматривается относительное движение пары су-
дов. При этом определяется геометрическое место точек вектора скорости управляемо-
го судна, соответствующее опасным и безопасным скоростям и курсам. В работе отме-
чается особый характер движения автономных надводных судов, что накладывает ряд 
ограничений на использование известных методов безопасного расхождения и делает 
актуальным переход от моделирования движения пар «судно-судно» к моделированию 
движения типа «судно-группа судов». Указано, что в случае группового движения дейст-
вия автономного судна должны быть предсказуемы и прозрачны для экипажа обычных 
судов. Поэтому участникам движения, как автономным, так и с экипажем, при решении 
задачи безопасного расхождения необходимо знать намерения встречного судна. Именно 
знание того, как встречное судно намеревается маневрировать, позволяет корректно 
выбрать собственное движение, избежать попадания в сложные ситуации («навигаци-
онные ловушки»). В статье предлагается новый поход выбора параметров возможного 
маневра судов – с учетом возможных намерений других участников движения. Это по-
зволяет корректно интерпретировать существующие правила расхождения для морских 
автономных надводных судов. Обсуждается возможный инструментарий для обмена 
информацией о планируемых маршрутах между судами и выбора подходящего маневра. 
Такой обмен маршрутами позволяет оценить намерения судов заблаговременно и при-
нять решение о маневрировании, приемлемое для всей группы судов, участвующих в рас-
хождении. Работа сопровождается примерами расчетов параметров маневрирования 
группы судов, демонстрирующих применимость описанного метода. Описано программ-
ное обеспечение, использованное для моделирования движения групп судов и численного 
исследования рассматриваемой задачи. Даются рекомендации по постановке натурных 
экспериментов. 

                                                           
 Артемьев А. В., 2023 
 Петров В. А., 2023 

 Гриняк В.М., 2023 
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Abstract. The paper is devoted to the problem of ensuring maritime traffic safety. The problem of safe 
passage of ships in water areas with heavy traffic is considered. A geometric interpretation of this 
problem is proposed when the relative motion of a pair of ships is considered. In this case, the locus 
of points of the speed vector of the controlled vessel is determined, corresponding to dangerous and 
safe speeds and courses. The paper emphasizes the special nature of the movement of autonomous 
surface vessels, which imposes a number of restrictions on the use of known methods of safe diver-
gence and makes the transition from modeling the movement of pairs "ship-ship" to modeling the 
movement of the type "ship-group of ships" relevant. It is indicated that in the case of a group move-
ment, the actions of an autonomous vessel must be predictable and transparent to the crew of conven-
tional vessels. Therefore, when solving the problem of safe divergence, crews of both autonomous 
craft and conventional ships need to know the intentions of the oncoming vessel. It is the knowledge 
of how the oncoming ship intends to maneuver that allows you to correctly choose your own move-
ment and avoid getting into difficult situations (“navigation traps”). The paper proposes a new ap-
proach to choosing the parameters of a possible vessel maneuver that takes into account the possible 
intentions of other ships in the movement. This makes it possible to accurately interpret the existing 
passing rules for maritime autonomous surface vessels. Possible tools for the exchange of informa-
tion on planned routes between ships and the choice of an appropriate maneuver are discussed. Such 
an exchange of routes makes it possible to assess the intentions of ships in advance and make a deci-
sion on maneuvering that is acceptable to the entire group of ships that navigate in high density wa-
ters. The work is accompanied by examples of calculating the maneuvering parameters of a group of 
ships, which demonstrate the applicability of the described method. The software used to simulate the 
movement of groups of ships and the numerical study of the problem under consideration are de-
scribed. Recommendations are given for setting up full-scale experiments. 

Keywords:  maritime safety, unmanned navigation, е-navigation, a-navigation, risk assessment, collision 
avoidance. 
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Введение 
Создание и внедрение беспилотных транспортных средств являются объек-

тами пристального внимания со стороны исследователей и инженеров [1–8]. В 
настоящее время созданы и активно внедряются в повседневную практику все 
технические предпосылки для создания морских автономных надводных судов 
[9, 10]. К ним относятся системы спутниковой навигации и электронной карто-
графии, эффективные системы связи, автоматическая идентификационная сис-
тема (АИС), автоматизированные системы управления судном, современные 
силовые движительные установки и источники электроэнергии [11]. Движение 
судна по заданной траектории является рядовой задачей [12–14]. Активно вне-
дряются технологии е-навигации как интеграции навигационных и сервисных 
морских инструментов [15, 16]. Создана концепция а-навигации как путь разви-
тия безэкипажного (автономного) судовождения, подразумевающая исключение 
человеческого фактора за счет применения автоматического управления и орга-
низации постоянного дистанционного мониторинга и контроля [17]. 

В соответствии с представлениями а-навигации используется следующее опре-
деление морского автономного надводного судна (МАНС): это судно, которое в 
различной степени может действовать независимо от взаимодействия c человеком. 
По степени автономности суда классифицируются следующим образом: 

• судно с экипажем на борту, оснащённое системами автоматизации и под-
держки принятия решений. Экипаж находится на борту судна, осуществляя 
управление, обслуживание судового оборудования и контроль его работы. Неко-
торые функции экипажа автоматизированы; 

• дистанционно управляемое судно с экипажем на борту. Экипаж находит-
ся на борту судна, однако судно в основном управляется удалённо; судовое обо-
рудование в основном обслуживается и контролируется также удалённо.  

• дистанционно управляемое судно без экипажа на борту. Судно управля-
ется полностью удалённо; судовое оборудование обслуживается и контролиру-
ется также полностью удалённо. Экипаж на борту отсутствует; 

• автономно функционирующее судно. Судно оснащено полностью автоном-
ной системой управления, способной автоматически контролировать работу судо-
вого оборудования, принимать решения, реализовывать необходимые действия.  

Данный перечень не является иерархическим: в течение одного рейса судно 
может работать и в одной, и в нескольких степенях автономности.  

В комплексе вопросов, связанных с обеспечением безопасной работы авто-
номных судов, особую значимость имеет задача обеспечения их безопасного расхо-
ждения в соответствии с международными и местными правилами. Суть проблемы 
заключается в том, что действия автономного судна должны быть предсказуемы и 
прозрачны для экипажа обычных судов. Поэтому на первый план выходит необхо-
димость знания при расхождении намерений встречного судна, причем это касается 
как автономных, так и судов с экипажем. Именно знание того, как встречное судно 
намеревается маневрировать, позволяет корректно выбрать собственное движение и 
верно интерпретировать правила расхождения судов [18–20].  

Отраслевые представления о пути решения проблемы безопасного расхождения 
судов связаны в настоящее время с созданием инструментария для обмена информа-
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цией о планируемых маршрутах между судами и выбора подходящего маневра. Та-
кой обмен маршрутами позволяет оценить намерения судов заблаговременно. Если 
все суда будут транслировать данные о своём положении, параметрах движения и 
планируемом маршруте (например, посредством АИС) в общее морское информа-
ционное пространство, то на каждом судне в нужный момент времени можно будет 
принять решение о маневрировании (или о сохранении курса и скорости), приемле-
мое для всей группы судов, участвующих в расхождении. Этот подход к управлению 
коллективным движением судов является принципиально новым решением, позво-
ляющим создать систему безопасности расхождений, универсальную и приемлемую 
для всех судов, независимо от степени их автономности и автоматизации. 

Авторы статьи вместе с коллегами имеют опыт разработки нормативов для 
безопасного расхождения автономных судов. В частности, в 2020 г. они прини-
мали участие в разработке «Рекомендаций по применению Международных 
правил предотвращения столкновения судов 1972 года (МППСС-72) с автоном-
ными судами в рамках проведения эксперимента по опытной эксплуатации ав-
тономных судов под Государственным флагом Российской Федерации», а в 
2022 г. в совещании «Экспертная группа по актуализации Рекомендаций приме-
нения МППСС-72 автономными судами». В рамках этих мероприятий был 
предложен математический аппарат, основанный на традиционных для судово-
дителей представлениях, позволяющий решать обсуждаемую здесь задачу со-
гласованного маневрирования группы судов.  

Для оценки применимости созданной математической модели необходимо 
провести большое число вычислительных и натурных экспериментов, связанных 
с маневрированием судов различных типов в характерных ситуациях. Это даст 
представление о возможностях и ограничениях метода с точки зрения его вне-
дрения в практическую деятельность, в том числе при реализации в составе со-
ответствующих информационных сервисов.  

Основная часть 
Рассмотрим инструменты и некоторые фрагменты результатов численного 

моделирования задачи согласованного маневрирования группы судов. 
Материалы и методы 
В Морском государственном университете им. адм. Г.И. Невельского име-

ется действующий тренажер для подготовки судоводителей, с помощью которо-
го можно моделировать и проверять работу алгоритмов расхождения судов [21]. 
Тренажер включает в себя: 

• пульт управления инструктора и пульты управления каждого из обучаемых, 
представляющие собой типовые персональные компьютеры, объединенные стан-
дартной локальной компьютерной сетью. Пульты управления обучаемых могут быть 
объединены в группы для совместного решения конкретной задачи расхождения; 

• подключенные к пультам управления стандартными интерфейсами 
(USB) управляющие устройства (джойстики, имитирующие авторулевые уст-
ройства и машинный телеграф); 

• программное обеспечение (ПО) тренажёра, разработанное в среде 
Microsoft Visual Studio. У команды тренажёра есть доступ к кодам ПО, что по-
зволяет изменять алгоритмы маневрирования судов.  
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Программное обеспечение тренажера позволяет задействовать в качестве 
рабочего места судоводителя любые компьютеры в локальной сети. Это даёт 
возможность ставить имитационные эксперименты с очень большим числом мо-
делируемых судов. Движение судов происходит в соответствии с заданными в 
программе параметрами. На рисунках 1 и 2 показаны фрагменты пользователь-
ского интерфейса тренажера – рабочее место судоводителя (см. рис. 1) и форма, 
используемая для расчета маневра судна (см. рис. 2). 

 

Рис. 1. Рабочее место судоводителя 

 

Рис. 2. Стандартная процедура расчёта манёвра управляемого судна для безопасного  
расхождения при условии сохранения другими судами курса и скорости 
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Расчет маневра для безопасного расхождения осуществляется на основе 
традиционных для судоводителей геометрических представлений относительно-
го движения. На рисунке 3 показана идея модели относительного движения двух 
сближающихся судов. 

 

Рис. 3. Модель относительного движения двух судов 

Здесь )1(v  и 
)2(v  – векторы скорости движения первого и второго судна; 

)2()1( vvv −=  – вектор скорости относительного движения (сближения) судов; r – 

вектор относительного положения судов; vη  и rη  – направление векторов относи-

тельной скорости и относительного положения судов; 0
1R  и 0

2R  – радиусы окружно-
стей, условно очерченных вокруг каждого судна, определяющих зону, в которую не 
допускается вторжение других судов; θ – угол, определяемый расстоянием между 

судами и величинами 0
1R  и 0

2R . Считается, что суда сближаются опасно, если  

*,0

,

TT

rv

<<

θ<η−η
 

где Т – время, оставшееся до максимального сближения судов (или TCPA – time 
of closest point of approach); *T  – пороговое значение времени TCPA.  

В практике судовождения также широко используется величина CPA (clos-
est point of approach) – дистанция максимального сближения судов. Таким обра-
зом, первое условие опасного сближения соответствует предполагаемому сбли-
жению судов на расстояние меньше максимально возможного СРА; второе ус-
ловие формализует случай, когда время максимального сближения судов ТСРА 
меньше допустимого.  

Первое судно считается управляемым, второе – наблюдаемым (судном-
препятствием или судном-целью). Осуществляя параллельный перенос схемы 

рис. 3 на вектор 
)2(v , получим геометрическое представление множества значе-

ний вектора )1(v , соответствующих опасным и безопасным значениям скорости 
и курса первого судна (рис. 4).  
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Рис. 4. Идея построения множества  

опасных и безопасных значений скорости  
и курса судна 

Рисунок 4 соответствует случаю, 
изображённому на рис. 3. Зелёным на 
рис. 4 показан вектор скорости относи-
тельного движения судов v, красным – 

вектор скорости первого судна )1(v . 
Линия окружности соответствует мак-
симально возможной скорости первого 
судна. Заштрихованная область – это 
безопасные значения скоростей и кур-
сов первого судна (т.е. возможные зна-

чения вектора )1(v ), белый сектор – 
курс и скорость первого судна, ведущие 
к опасному сближению с судном-целью. 
Для того чтобы двигаться безопасно, 
первому судну нужно совершить ма-
нёвр курсом и (или) скоростью так,  
 

чтобы конец вектора )1(v  переместился в безопасную (заштрихованную) зону.  
Схема, показанная на рис. 4, получила в отраслевой науке и практике название «об-
ласть манёвра» (room-of-maneuver) [23–25].  

Использование средств автоматизации даёт возможность реализовать как на 
традиционном, так и на автономном судне более безопасный подход – заблаго-
временное маневрирование. При таком маневре заранее определено, что управ-
ляемое судно в некоторый момент времени (определяемый пороговым значени-
ем TCPA) предпринимает поворот вправо на 60 ° (или поворот на заданный угол 
со снижением скорости до заданной). Судно движется с измененным курсом или 
(и) скоростью до того момента, при котором возврат к прежнему курсу и скоро-
сти позволит разойтись на дистанции, не менее заданной. После расхождения 
судно возвращается на прежний путь. 

Необходимость ранней отдачи команд может быть обусловлена и ограниче-
ниями маневренных характеристик судна. Для маневра курсом время упрежде-
ния начала маневра составит 

θ⋅+= ttt linadv 8,0 , 

где advt – время упреждения начала маневра; lint – время задержки начала пово-
рота, пока судно движется по (условно) линейному участку в начале циркуляции; 

θt – время поворота на заданный угол θ в соответствии с маневренными характе-
ристиками. 

Для маневра скоростью время упреждения начала маневра составит 

redadv tt ⋅= 2,0 , 

где redt – время снижения скорости от исходной до расчетной в соответствии с 
маневренными характеристиками. 
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Формулы для времени упреждения являются эмпирическими, приблизительны-
ми, но при условии заблаговременности маневра и с учетом влияния всяких прочих 
факторов неопределенности их точность может считаться удовлетворительной.  

Расширение описанной методики на случай совместного маневрирования 
группы (традиционных или автономных) судов состоит в реализации следующе-
го алгоритма: 

1. Группа судов рассматривается как множество пар «судно-судно». Опреде-
ляется наиболее опасная пара судов (та, где значение CPA минимально и TCPA 
менее установленного значения).  

2. Определяются параметры маневрирования для самой опасной пары судов. 
3. Определяется самая опасная пара судов с учетом изменённых значений 

скорости и курса первой опасной пары. Если в новой паре присутствует одно из 
судов уже рассмотренной пары, то маневрирует второе (вновь обнаруженное 
опасным) судно пары. 

Следующий шаг итерационно повторяется. Если последовательность вы-
числений приводит к невозможности выполнения маневра для безопасного рас-
хождения, то все маневры аннулируются и рассмотрение группы судов снова 
начинается с самой первой опасной пары, но уже с альтернативным маневром. 

Результаты 
При работе над методикой согласованного маневрирования группы судов 

было проведено большое число вычислительных экспериментов, связанных с 
моделированием типичных ситуаций с различным числом судов в группе. Ниже 
показан один из результатов такого моделирования на описанном выше трена-
жёре для подготовки судоводителей. Рассматривается случайным образом сге-
нерированная ситуация сближения семи судов. Программа находит, что для 
безопасного расхождения всех судов достаточно сманеврировать всего двум су-
дам. На рисунке 5 показаны моделируемые траектории судов, два из которых 
совершают маневр и возвращаются на прежний курс. 

 
Рис. 5. Результат расчета согласованных маневров расхождения группы судов  

в истинном движении 
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На рисунке 6 показана та же самая моделируемая ситуация с точки зрения от-
носительного движения вокруг управляемого (центрального) судна (имеет сирене-
вый цвет на рис. 5). Эта та картина группового движения, которую наблюдает судо-
водитель, находящийся на борту управляемого судна. Видно, что остальные суда 
группы при движении не допускают опасного сближения с управляемым судном: 
суда хоть и заходят в круг в центре схемы, но проходят на достаточном расстоянии.  

 
Рис. 6. Результат расчета согласованных маневров расхождения группы судов  

в относительном движении (ориентация по курсу) 

На рисунке 7 показан результат наложения представлений в относительном 
движении для всех семи движущихся судов. На нем отчетливо видна свободная 
от других судов зона безопасности, означающая, что все суда в результате со-
гласованного маневра благополучно разошлись.  

 
Рис. 7. Результат расчета согласованных маневров расхождения группы судов,  

представленный в относительном движении (ориентация по курсу):  
наложение изображений со всех судов 
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На рисунке 8 показано наложение изображений моделируемой навигацион-
ной ситуации в ориентации по курсу для всех судов без маневров. Видно, что, 
если совершается манёвр уклонения, несколько судов пересекают центр (что 
означает их столкновение) и еще несколько проходят в опасной близости. 

 
Рис. 8. Моделирование движения группы судов, представленное в относительном  

движении без маневрирования (ориентация по курсу): наложение изображений со всех судов 

В целом по результатам проведения множества вычислительных экспери-
ментов можно сказать о хорошей работе предлагаемого алгоритма совместного 
маневрирования группы и возможности применения его на практике. 

Обсуждение 
Автоматизация группового маневрирования судов в процессе расхождения в 

открытом море и в ограниченных водах является одной из самых актуальных 
задач как в классическом, так и автономном судовождении [26–28]. Её решение 
состоит из следующих этапов: 

• разработка математической модели процесса расхождения судов и соот-
ветствующих алгоритмов; 

• моделирование расхождения судов на компьютерном симуляторе; 
• натурные испытания работы алгоритмов расхождения с использованием 

моделей морских автономных надводных судов. 
Последний этап необходим для подтверждения работоспособности алго-

ритмов маневрирования в специфических условиях эксплуатации морских судов 
(ветер, волнение, погрешности движения, сбои в работе бортового оборудования 
и т.п.). Для проведения натурных морских испытаний предполагается использо-
вать специально разработанную модель судна. Имеются следующие основные 
мотивы при выборе типа такой модели: 

• в районе предполагаемого проведения натурных экспериментов (залив 
Петра Великого) в период с мая по сентябрь возможно волнение до 1 м с веро-
ятностью 90 %. При планировании морских испытаний будет учтён предвари-
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тельный прогноз и выбраны периоды с волнением менее 0,5 м, но модель не 
должна терять остойчивость и управляемость и при волнении 1 м;  

• модель должна иметь грузоподъёмность 150–200 кг (аккумуляторные ба-
тареи или бензиновый электрогенератор, навигационное оборудование и средст-
ва связи, бортовой компьютер со своей периферией и др.); 

• модель судна должна быть разборной для компактного хранения и пере-
возки легковым транспортом, ремонтопригодной в морских условиях. 

На основании этих требований можно считать, что подходящим типом судна 
может быть катамаран на основе надувных понтонов (поплавков). К числу позитив-
ных факторов такого катамарана можно отнести малые углы крена на циркуляции, 
высокую начальную остойчивость и непотопляемость при повреждении корпуса. 
Надувные понтоны типовых размеров серийно производятся в России, и есть воз-
можность их изготовления на заказ по чертежам заказчика. В таблице 1 приведены 
некоторые предполагаемые требования к модели судна-катамарана. На рисунке 9 
показан вариант возможной компоновки такого катамарана. 

 

Рис. 9. Возможная компоновка катамарана для проведения натурных морских  
испытаний алгоритмов расхождения 
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Таблица 1  

Требования для моделей автономных надводных судов 

№ п/п Параметр Значение 

1 Длина 3,0–4,0 м 

2 Ширина 1,5–2,0 м 

3 Осадка 0,1–0,2 м 

4 Грузоподъемность 150–200 кг 

5 Скорость 4–8 уз 

6 Силовая установка 2×1000 Вт 

7 Аккумуляторные батареи 10 кВт/ч 

8 Бензиновый электрогенератор 2,5 кВт 

9 Автономность 5–10 ч 

10 Состояние моря До 3 баллов 

11 Ветер До 4 м/с 

 
За основу для перспективного внедрения алгоритмов и способов расхожде-

ния судов с использованием общего морского информационного пространства 
можно взять уже действующие системы. Так, АИС уже работает более 20 лет; 
накоплен достаточно большой опыт её использования.  

Для применения описанного метода расхождения судов на практике потре-
буется решение ряда правовых вопросов, связанных с ответственностью каждо-
го участника процесса расхождения в соответствии с правилами МППСС. 

Заключение 
Работа посвящена задаче расхождения группы морских автономных над-

водных судов. Предложенный метод решения задачи основан на геометриче-
ском представлении относительного движения группы судов с учетом их теку-
щих и планируемых после завершения манёвра скоростей и курсов.  

Суть предлагаемого метода состоит в реализации совместного маневриро-
вания группы участников движения, что позволяет корректно интерпретировать 
традиционные правила расхождения для безэкипажных надводных судов. Для 
этого предлагается организовать обмен информацией о планируемых маршрутах 
между судами, что позволит оценить намерения судов заблаговременно. Суда 
транслируют данные о своём положении, параметрах движения и планируемом 
маршруте в общий информационный сервис, и на каждом судне принимается 
решение о маневрировании, приемлемое для всей группы судов. Такой метод 
позволяет обеспечить безопасное расхождение судов независимо от степени их 
автономности и автоматизации.  

В работе приведены модельные примеры безопасного расхождения группы 
судов. Результаты моделирования подтверждают применимость предложенных 
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идей. Даются рекомендации по постановке натурных экспериментов, позво-
ляющих оценить перспективы дальнейшего практического внедрения предла-
гаемого метода. 
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Аннотация. Стремительное развитие цифровых технологий активизирует интерес об-
щества к проблемам трансформации социальной реальности, появления новой цифровой 
культуры, изменения жизненного мира человека и связанными с этим преобразованиями 
всех сфер экономики, включая туристическую отрасль. Индустрия 4.0 требует нового 
взгляда на производство, в частности региональной сувенирной продукции, предполагаю-
щего изменение последовательности основных этапов ее создания. На первый план выхо-
дят вопросы взаимодействия с потребителем в цифровой среде. В статье рассматрива-
ются аспекты переориентирования сферы создания функциональной сувенирной продук-
ции с элементами культурного кода региона в условиях цифровой трансформации произ-
водства за счет нового подхода. Целью работы являются формулировка подхода и опре-
деление содержания этапов производства регионального сувенирного продукта в услови-
ях цифровой трансформации. Исследование выполнено с использованием концептуально-
го, системного подходов, смешанного подхода к кастомизации в рамках модульного ме-
тода, программированных методов формообразования, реализуемых посредством прие-
мов комбинаторики и трансформации. В работе предложен концептуальный подход к 
созданию сувенирной продукции в условиях цифровой трансформации производства, 
предполагающий в отличие от традиционной последовательности изменение порядка 
выполнения этапов производства (проектирование – продажи – изготовление) и реализа-
цию первых двух этапов в цифровой среде. Сформулирована концепция кастомизирован-
ного подхода к производству регионального сувенирного продукта с использованием со-
временных мобильных устройств, согласно которому у потребителя появится возмож-
ность через виртуальную среду погрузиться в реальную атмосферу территории, отра-
жающей привлекательность, уникальность, своеобразие и неповторимость региона. Оп-
ределены последовательность и содержание этапов создания мобильного приложения-
конструктора сувенирной продукции Приморского края: разработка прототипа прило-
жения, разработка сувенирного продукта и реализация приложения. Полученные резуль-
таты работы будут востребованы при проектировании и изготовлении сувенирной про-
дукции региональной направленности.  

Ключевые слова: региональная сувенирная продукция, цифровая трансформация, мобиль-
ное приложение. 
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Abstract. Rapid development of digital technologies induces people's interest in the challenges of 
transforming social reality and the prospects of a new digital culture, resulting in drastic changes in 
the lives of people around the world that are related to transformations in all areas of economy, in-
cluding tourism industry. Industry 4.0 calls for a new approach to the production process, in particu-
lar to producing locally-made souvenirs, which involves a change in the sequence of the main stages 
of their production. The main focus is on interaction with consumers in a digital environment. The ar-
ticle looks at transforming the production process of locally-made souvenirs in the context of the digi-
tal transformation of manufacturing. The research aims to work out an approach to the production of 
locally-made souvenirs and to describe the stages of their production. The study was carried out us-
ing conceptual and systematic approaches, a mixed approach to customization within the framework 
of the modular method, and programmed shaping methods implemented through the use of combina-
torics and transformation techniques. The paper proposes a conceptual approach to the making of 
souvenirs in the context of digital transformation of production, which, unlike the traditional ap-
proach, involves changing the sequence of the production stages (design-sales-manufacturing) with 
the first two stages implemented in a digital environment. The paper offers the concept of a custom-
ized approach to the production of a regional souvenir product using modern mobile devices; the ap-
proach gives consumers an opportunity to employ a virtual environment when exploring the Primor-
sky Krai and its atmosphere and enjoying its attractiveness and uniqueness. The paper describes the 
sequence and content of the stages of developing a mobile app constructor for making souvenirs 
unique to the Primorsky Krai starting with the development of an application prototype and the de-
velopment of a souvenir product and ending with the implementation of the application. The results of 
the research can be applied to the design and manufacturing of locally-made souvenirs. 

Keywords: regional souvenir products, digital transformation, mobile application. 

For citation:   Klochko I.L., Koroleva L.A., Slesarchuk I.A., Zajceva T.A. Digital transformation of the pro-
duction of a regional souvenir product // The Territory of New Opportunities. The Herald of Vladivostok 
State University. 2023. Vol. 15, № 3. P. 120–136. DOI: https://doi.org/10.24866/VVSU/2949-
1258/2023-3/120-136. 

Введение  
Центральным элементом жизни современного общества является цифрови-

зация, порождающая существенные изменения в различных сферах деятельно-
сти, в частности в туристической. Переориентация туристического потока с 
внешнего на внутренний туризм в современных реалиях нашей страны делает 
наиболее значимым элементом формирования туристского комплекса региона 
сувенир, способный наилучшим образом активизировать коммуникации пользо-
вателя с местом. 
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Эффективной реализации программ продвижения регионов, в частности 
Приморского края, препятствует отсутствие уникальных и неповторимых суве-
ниров, отражающих ценности, ключевые и аутентичные особенности конкрет-
ной территории. Реализуемые изделия выполнены по единому шаблону, стан-
дартны и однообразны, не отличаются индивидуальностью. Наряду с этим в со-
временном сувенире потребители хотят видеть не просто памятный предмет, 
впоследствии пылящийся на полке. В последнее время достаточно актуальна 
функциональная текстильная сувенирная продукция [14], например одежда раз-
личного ассортимента (от верхней одежды и головных уборов до мелких штуч-
ных изделий, таких как платки, шарфы, парео и т.п.), имеющая по сравнению с 
другими видами сувениров за счет функциональности и более длительного сро-
ка эксплуатации большие возможности продвижения региона. 

В условиях всеобщей цифровой трансформации общества существенно из-
менились потребительские требования не только к самой сувенирной продук-
ции, но и к форме ее приобретения. Запросом современной целевой аудитории 
является непосредственное участие в создании в цифровой среде уникальных 
неповторимых объектов, отражающих жизненные ценности и транслирующих 
внутренний мир человека. В настоящее время приобретение сувенирной про-
дукции, представляющей конкретную территорию, осуществляется в виде тра-
диционного ритейла. Возможность создания потребителем уникального суве-
нирного изделия путем самостоятельного конструирования на основе личных 
предпочтений в виртуальной среде отсутствует. 

Смена технологического уклада и переход в эпоху Индустрии 4.0 делают 
актуальным использование виртуальной среды, что отражается на организации 
всего процесса производства. Классические бизнес-процессы (маркетинг, проек-
тирование, производство и продажи) рассматривают в виде отдельных само-
стоятельных этапов. Как правило, в классических бизнес-процессах поставщики 
руководствуются своими представлениями о потребностях рынка, что нередко 
приводит к чрезмерному увеличению модификаций товара; отсутствует обрат-
ная связь с потребителями, что выражается в появлении нереализованных остат-
ков товара и замедлении товарно-денежного оборота. Сокращается жизненный 
цикл товарного предложения из-за быстрого появления других, более адаптиро-
ванных к спросу товарных предложений. Это противоречит принципам осознан-
ного рационального потребления и социально-ответственного отношения к про-
изводству и окружающей среде. Цифровая трансформация производства пред-
полагает изменение последовательности производственного цикла, при котором 
сначала изделие проектируется, потом продается и только после цифровой про-
дажи в случае необходимости запускается в производство [2]. В этом случае це-
лесообразно рассматривать понятие «производство» не как исключительно про-
изводственный процесс, а более широко в виде единого процесса взаимосвязан-
ных этапов: обоснование востребованности продукта (цифровой маркетинг), 
цифровое проектирование, в том числе с участием потребителя, цифровые про-
дажи, промышленное изготовление. Анализ литературы показал, что такой под-
ход используется сейчас в основном для крупных швейных предприятий [7], а 



И. Л. Клочко и др. Цифровая трансформация производства регионального сувенирного продукта 
 

 

 123 

для сувенирной продукции – при корпоративных заказах. При этом часть по-
требностей покупателей не находит удовлетворения в товаре, так как они не 
участвуют в создании товара и не влияют на его ключевые параметры. 

Следует отметить, что подход к производству функциональной сувенирной 
продукции для розничного потребителя, предполагающий реализацию цепочки 
в цифровой среде «проектирование (в том числе с участием потребителя) – про-
дажи – изготовление», в настоящее время не применяется. Практика показывает, 
что именно для розничного потребителя существующий унифицированный под-
ход к созданию сувениров в виде оптовых партий обезличенных изделий не 
приемлем, поскольку сувенир должен быть неповторимым и индивидуальным, 
вызывающим положительные эмоции о путешествии у каждого потребителя, 
отражающим уникальность и аутентичность региона.  

Решить перечисленные проблемы возможно, используя кастомизацию – 
маркетинговый подход, подразумевающий изменение массового товара или ус-
луги под запросы потенциальных клиентов. По сравнению с традиционным под-
ходом, основанным на продвижении стандартизированного товара всем потре-
бителям сразу, кастомизация обеспечивает большую адаптивность товарного 
предложения к условиям потребительского спроса, тем самым повышая конку-
рентоспособность продукта на рынке и рентабельность производства, позволяет 
установить более прочные взаимоотношения с потребителем, приводит к естест-
венному приросту новых клиентов и повышению продаж, реализует возмож-
ность сбора личной информации [9]. Повсеместное использование покупателями 
современных гаджетов и мобильных приложений сделало более доступной 
взаимосвязь с потребителем и понимание его индивидуальных предпочтений.  

За последнее время отмечается колоссальный рост онлайн-покупок. По-
скольку одной из самых больших проблем для потребителей онлайн-ритейла 
является невозможность примерить одежду перед ее покупкой, будущее рознич-
ной онлайн-торговли определяется необходимостью виртуальной примерки. 
Прежде чем совершить покупку, покупателям предлагается в виртуальных при-
мерочных посмотреть, как будет выглядеть одежда. 

Таким образом, в условиях цифровой трансформации производства акту-
альность исследования обусловлена необходимостью нового подхода к созда-
нию и реализации уникального функционального сувенирного продукта, отра-
жающего своеобразие региона.  

Проблема заключается в том, что в настоящее время не сформирован про-
цесс производства функциональной сувенирной продукции, идентифицирующей 
территорию и отвечающей требованиям цифрового потребителя, воплощающей 
при этом его индивидуальность.  

Цель работы: сформулировать подход и определить содержание этапов про-
изводства регионального сувенирного продукта в условиях цифровой трансфор-
мации. 

Для достижения цели в работе решались следующие задачи: разработка 
концепции кастомизированного подхода к производству регионального суве-
нирного продукта в цифровой среде; выявление потребительских предпочтений 
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функциональной сувенирной продукции на основе маркетинговых исследова-
ний; формирование и реализация этапов создания мобильного приложения-
конструктора сувенирной продукции Приморского края. 

Анализ литературы в области создания региональных сувениров показал, 
что научные исследования в основном посвящены выявлению роли и значимо-
сти сувенира [4], уточнению понятия «туристский сувенир» [14], разработке 
классификации сувенирной продукции [12,14]; в них сформулированы особен-
ности проектирования территориального сувенира [10]. Ряд работ затрагивает 
проблему непрофессионального подхода к проектированию функциональных 
сувениров, заключающуюся в преодолении взгляда заказчиков и общественно-
сти на сувенир, создаваемый по остаточному принципу [4, 6]. 

В работах [4, 5] изложена авторская методика дизайн-проектирования му-
зейных и территориальных сувениров, которые способны активизировать ком-
муникации пользователя с местом. Авторы доказывают необходимость междис-
циплинарного подхода при исследовании и разработке дизайна сувениров. Про-
ведено разграничение сувенира как продукта дизайна от изделий народных про-
мыслов и арт-объектов. Показана необходимость учета функционального назна-
чения сувенира для продления его информационно-коммуникативного цикла. 
Однако проблема создания функционального сувенира обозначена лишь в об-
щем виде без элементов цифровизации; не затрагивается процесс его проектиро-
вания и продаж. 

В области разработки текстильного функционального сувенира имеется ог-
раниченный ряд исследований, которые посвящены созданию отдельных изде-
лий, например футболок [15] и сумок [4], в том числе с участием потребителя. 
Разработки позволяют уже сегодня создавать единичные оригинальные изделия 
в соответствии с пожеланиями покупателя и с использованием профессиональ-
ных предложений дизайнера. Однако они ориентируются на традиционный под-
ход к проектированию и продажам текстильной сувенирной продукции без при-
менения цифровых технологий.  

Имеющиеся исследования по кастомизации [1] рассматривают теоретиче-
ские основы кастомизации, но не относительно к сувенирам. Подтверждена ак-
туальность применения кастомизации производства в цифровой среде функцио-
нирования [10], но не применительно к текстильной сувенирной продукции. 

Многочисленные научные публикации рассматривают сувенирную продук-
цию различных территорий в качестве носителя регионального культурного ко-
да, отражающего уникальные художественно-эстетические и духовные ценности 
[3, 13]. Однако, несмотря на присутствие в сувенире национальных образов, 
знаков и символов территорий, стандартность и стереотипность остаются. Ско-
рее всего, это происходит потому, что маркеры территориальной идентичности 
традиционны и обусловлены историческим, культурным прошлым, выражаю-
щимся в форме традиционных ремесел, национальных промыслов. Авторы [8] 
расширили представления о стереотипах Приморского края. Символами явля-
ются орнаментальные мотивы удэгейского народа, что не вызывает явных ассо-
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циаций с данным регионом. Введение нового символьного поля способствует 
расширению интереса к региону как в культурном, так и экономическом плане.  

Решение отдельных задач при создании функционального текстильного су-
венира не позволяет трансформировать процесс его проектирования и добиться 
эффективных продаж в цифровой среде. Отсутствие комплексного подхода к 
созданию сувениров подтверждает актуальность настоящего исследования. 

Методологической основой настоящего исследования являются: концепту-
альный подход, предполагающий предварительную разработку концепции ис-
следования, т.е. комплекс ключевых положений, которые определяют общую 
направленность и преемственность исследования; системный подход, рассмат-
ривающий процесс производства функциональных сувенирных продуктов в ви-
де единой системы взаимосвязанных элементов; смешанный подход к кастоми-
зации в рамках модульного метода, позволяющий разработать и сформировать 
определенное количество модулей, из которых впоследствии будут созданы раз-
личные варианты конечного продукта; анализ; синтез; метод сравнения; про-
граммированные методы формообразования, реализуемые посредством приемов 
комбинаторики и трансформации. Для создания концептуального прототипа мо-
бильного приложения использован инструмент InVision. 

Основная часть 
Концепция цифровой трансформации производства функционального ре-

гионального сувенирного продукта заключается в реализации подхода, предпо-
лагающего осуществление следующих этапов в цифровой среде: проектирова-
ние – продажи – изготовление (рис. 1). Предлагаемый подход основан на прин-
ципах сенсорного брендинга, позволяющего воздействовать на эмоции потреби-
телей. С этой целью выбор сувенира предлагается осуществлять в цифровой 
среде, позволяющей потребителю погрузиться в реальную атмосферу террито-
рии, отражающей привлекательность, аутентичность, уникальность, своеобразие 
и неповторимость далекого края, где, хотя бы в мечтах, хотел побывать каждый. 
В ходе виртуальной экскурсии в режиме дополненной реальности покупатель 
сможет окунуться в мир, где творчество и история сливаются воедино, и полу-
чить незабываемые эмоции. Это соответствует стремлению современного по-
требителя к индивидуальности и осознанному потреблению, желанию проде-
монстрировать через сувенир свои жизненные ценности и транслировать свой 
внутренний мир. 

Для реализации этой идеи предлагается разработать мобильное приложение-
конструктор, позволяющее не только вовлечь потребителя в ауру региона и за-
печатлеть свои эмоции, но и воплотить их в реальный сувенирный продукт, ди-
зайн которого основан на впечатлениях самого потребителя от встречи с уни-
кальным Приморским краем. Выбор готовых композиционных, декоративных и 
конструктивно-функциональных решений сувенирной продукции предлагается 
осуществлять потребителю самостоятельно на основе метода комбинаторики в 
виртуальной среде. Отличительной особенностью приложения-конструктора 
является отражение создаваемого сувенира в удобном 3D-формате, а в перспек-
тиве и с помощью виртуальной примерки.  
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Рис. 1. Схема концепции цифровой трансформации производства функционального  

регионального сувенирного продукта 

Цифровое проектирование при производстве регионального сувенирного 
продукта в соответствии с предлагаемой концепцией предполагается осуществ-
лять в виде взаимосвязи таких ключевых аспектов, как кастомизация, интернет-
среда, историческое наследие, определяемых в соответствии с приведенными на 
рис. 2 принципами. 

 

Рис. 2. Аспекты и принципы формирования этапа цифрового проектирования  
при производстве регионального сувенирного продукта 

Предложенный концептуальный подход в современных условиях укрепле-
ния экономических связей со странами Юго-Восточной Азии апробирован на 
примере экономически привлекательного региона России – Приморского края.  
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Первоначально определены основные этапы разработки мобильного прило-
жения-конструктора сувенирной продукции Приморского края и содержание 
работ на каждом этапе (рис. 3).  

  

Рис. 3. Этапы разработки мобильного приложения-конструктора сувенирной продукции 
Приморского края 

Проведенный анализ возможностей приобретения сувениров в цифровой 
среде показал, что в настоящее время некоторые интернет-площадки уже при-
меняют кастомный подход к формированию заказа, подразумевающий модифи-
кацию товара в соответствии с запросами конкретного клиента. Однако для су-
венирной продукции Приморья и Владивостока такие приложения отсутствуют. 

Среди видов сувенирной продукции потребители проявили наибольший ин-
терес к полезным изделиям в виде одежды, головных уборов, аксессуаров. Ана-
лиз ассортимента продукции в сувенирных магазинах города позволил выявить 
основной перечень сувениров, среди которых функциональные виды одежды 
присутствуют в весьма ограниченном количестве. Для наполнения контента 
прототипа приложения определены основные ассортиментные группы функцио-
нальной сувенирной продукции г. Владивостока, каждая из которых в дальней-
шем может проектироваться потребителем с помощью приложения.  

Разработка мобильного приложения выполнена в соответствии с традици-
онными этапами проектирования и разработки подобных IT-проектов. Отличи-
тельные особенности создаваемого мобильного приложения связаны с отраже-
нием на всех этапах аутентичности территории и со спецификой кастомного 
подхода к проектированию сувенирного продукта.  

В основу разработки пользовательских сценариев мобильного приложения 
положен классификатор проектных решений функциональной сувенирной тек-
стильной продукции (рис. 4), позволяющий осуществить формирование продук-
та путем составления различных комбинаций из заданных проектных решений 
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методом перебора возможных вариантов конструктивных, цветовых и декора-
тивных решений, что позволяет структурировать их в соответствии с логикой 
последовательности проектирования текстильных изделий. Классификатор об-
ладает декларативными знаниями и имеет файловую систему, совместимую с 
операционными системами. Структура классификатора выполнена в виде дерева 
каталогов; содержит графическую и текстовую информацию. Архитектура клас-
сификатора имеет вид «клиент-сервер». Для создания связи между данными ис-
пользуется PHP-модули (скрипты), преобразующие и составляющие необходи-
мую последовательность по динамически создаваемой структуре [11]. 

 

Рис. 4. Структурная схема и классификатор проектных решений функциональной 
сувенирной продукции (фрагмент) 

Для проведения социологических исследований применен маркетинговый 
опрос Приморского края по методике CAWI (Computer Assisted Web 
Interviewing) на базе платформы Google Формы. Анализ целевой аудитории по 
социально-демографическим и географическим признакам показал, что в каче-
стве потенциальных потребителей функциональной сувенирной продукции вы-
ступают жители (79,4 % – женщины и 20,6 % – мужчины) Приморья, Хабаров-
ского, Краснодарского, Забайкальского, Камчатского краев, Иркутской, Амур-
ской областей, городов Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Владиво-
стока от 18 до 55 лет, имеющие различный социальный статус.  



И. Л. Клочко и др. Цифровая трансформация производства регионального сувенирного продукта 
 

 

 129 

При создании прототипа мобильного приложения выбрана нативная техно-
логия, обладающая рядом положительных характеристик, таких как скорость 
работы приложения, гибкость в реализации, использование передовых техноло-
гий и зависимость от кроссплатформенных фреймворков, легкость и качество 
тестирования, полная поддержка со стороны магазинов приложений App Store и 
Google Play. 

Для формирования дизайн-концепции функциональной сувенирной продук-
ции мобильного приложения использована методика проектирования музейных 
и территориальных сувениров, которые способны активизировать коммуника-
ции пользователя с местом [2]. В соответствии с методикой образ проектируе-
мого сувенира будет запоминающимся и узнаваемым, максимально связанным с 
территорией или объектом, если делать ставку не столько на детализованное 
воспроизведение форм, сколько на узнаваемую стилистику выполнения, воз-
можно, усиленную логотипом. Направление в создании систем образов и пред-
метов, обладающих высокой информационной плотностью и не дающих поку-
пателю спутать конкретный регион с каким-то другим, актуально при разработ-
ке дизайн-концепции не только непосредственно сувенирного продукта, но и 
мобильного приложения. 

В соответствии с вышеизложенным проведен комплекс исследований, на-
правленных на расширение визуального ассоциативного ряда образов – марке-
ров территориальной идентичности Приморья и г. Владивостока. На основе ре-
зультатов проведения анкетного опроса респондентов и на основе анализа куль-
турного наследия и знаковых средств региона выявлены маркеры территориаль-
ной идентичности, дающие возможность использовать их в текстильной суве-
нирной продукции Приморья. Они представлены в виде декоративных элемен-
тов регионального культурного кода, сформированного на базе орнаментальных 
композиций коренных народов, проживающих на территории Приморского 
края, а также стилизации современных объектов природной и культурной среды, 
символизирующих данный регион. Таким образом, на основе полученных дан-
ных разработан ряд стилизованных изображений для оформления функциональ-
ной сувенирной продукции Приморского края: в этническом стиле в творческой 
интерпретации традиционного орнамента, но с сохранением его смысловой на-
грузки или айдентики, позволяющей безошибочно идентифицировать продук-
цию с конкретной территорией [8]. 

Объектом для разработки прототипа выбран головной убор мягкой формы в 
этностиле для повседневной носки в летнее время, ассоциативно напоминающий 
традиционную форму головных уборов удэгейцев. 

На следующем этапе осуществлен выбор пакета материалов для изготовления 
проектируемого головного убора. С учетом назначения и сезона предложено исполь-
зовать материалы преимущественно льняного и хлопчатобумажного ассортимента, 
включая ткань, содержащую искусственные и синтетические волокна в минималь-
ном количестве с отделкой на нетканых материалах, дублированных тканях.  

Конструктивное решение представляет собой базовую конструкцию, имею-
щую в основе донышко из шести фигурных клиньев и стенку. Вариабельность 
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достигается путем введения дополнительных съемных деталей в виде козырька, 
ушек, отлетной детали различных форм. Разработана база данных конструкций 
технологических узлов для изготовления сувенирных головных уборов с учетом 
свойств материалов и возможностей современного швейного оборудования.  

Апробация проектных решений проведена с изготовлением опытных образ-
цов-эталонов, представленных на рис. 5. 

 

Рис. 5. Опытные образцы-эталоны сувенирных головных уборов 

В результате создан статичный прототип мобильного приложения, описы-
вающий логику его работы и путь пользователя в нем в соответствии с разрабо-
танным сценарием использования приложения пользователями (рис. 6, 7).  

 
Рис. 6. Макет главной страницы мобильного приложения 
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Рис. 7. Экраны прототипа мобильного приложения-конструктора сувенирной  

продукции: а – выбор основных деталей; б – выбор дополнительных деталей (отлетной 
детали); в – выбор дополнительных деталей (деталей ушек); г – выбор регулятора  
размера; д – выбор цвета изделия; е, ж – выбор декора и его места расположения;  
з – выбор материала для изготовления изделия; и – внешний вид головного убора  

в трех проекциях 
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На главной странице приложения (см. рис. 6) представлена информация о 
самом проекте, об его создателях, а также описание его главной особенности – 
алгоритма конструктора, позволяющего самостоятельно выбирать дизайн-
проект изделия. На первом этапе конструирования изделия потребитель выбира-
ет из базы данных конкретный вид сувенирного изделия. Далее покупателю не-
обходимо пройти шесть этапов кастомизации сувенирного головного убора: ос-
новных деталей; дополнительных деталей; регулятора размера; цвета и декора-
тивного орнамента; материала; заключительного этапа. На примере головного 
убора показано, как выбор покупателя на каждом этапе кастомизации отобража-
ется на модели. Модель, на которой иллюстрируются все выбранные варианты, 
для удобства доступна для просмотра в трех проекциях. Потребитель может вы-
брать основные (см. рис. 7а), дополнительные детали (см. рис. 7б, в), а также 
регулятор размера (см. рис. 7г), цвет изделия (см. рис. 7д), декор (см. рис. 7е, ж) 
и материал изделия (см. рис. 7з).  

В результате пользователь может увидеть конечный итог своей работы. На 
заключительном этапе работы над своим сувениром покупатель может прове-
рить представленный макет изделия на соответствие с желаемым (см. рис. 7и), а 
при необходимости вернуться на предыдущие этапы. Если покупателя удовле-
творяет получившийся дизайн-проект сувенира, дальше он переходит на этап 
оформления заказа. После окончания выбора модели потребитель осуществляет 
выбор способа доставки. 

Благодаря кастомному подходу к проектированию сувенирной продукции 
покупатель может создать совершенно разнообразные изделия, которые будут 
отличаться не только цветом и декором, но и конструктивными деталями и ма-
териалом (рис. 8).  

 

Рис. 8. Примеры возможностей кастомизации сувенирных головных уборов 
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Разработанное мобильное приложение-конструктор сувенирной продукции 
позволит: сократить время этапов проектирования; обеспечить доступность ре-
гиональной сувенирной продукции в любую точку мира; повысить удовлетво-
ренность потребителей; расширить ассортимент и вариативность, своевременно 
обновлять продукт в соответствии с модными тенденциями; осуществлять циф-
ровые продажи и доставку созданной потребителем сувенирной продукции. 

Изготовление сувенирной продукции, заказанной и оплаченной через мо-
бильное приложение, производится на швейных предприятиях территории через 
объявление тендера.  

Продвижение мобильного приложения осуществляется через сайты терри-
ториальных администраций, информационных систем регионов (например, ИС 
«Цифровое Приморье»), музеев, выставочных комплексов и галерей, предпри-
ятий туристско-рекреационного комплекса (туристических компаний, баз отды-
ха, гостиниц и др.), что позволяет потенциальным потребителям без проблем 
использовать данное приложение. 

Заключение  
В условиях цифровой трансформации общества к производству продукции, 

в частности регионального сувенирного продукта, требуется новый подход, 
предполагающий осуществление этапов производства (проектирование – про-
дажи – изготовление) и реализацию первых двух этапов в цифровой среде.  

Предложена концепция кастомизированного подхода к производству регио-
нального сувенирного продукта с использованием мобильного приложения че-
рез виртуальную среду погрузиться в реальную атмосферу территории, отра-
жающей привлекательность, уникальность, своеобразие и неповторимость ре-
гиона. Отличительной особенностью мобильного приложения является исполь-
зование кастомного подхода, предполагающего самостоятельное создание по-
требителем эксклюзивного сувенира для его дальнейшего производства путем 
комбинаторного сочетания различных элементов. Сувенирная продукция, соз-
данная с использованием данного подхода, будет востребована у целевой ауди-
тории, для которой сувенир – не просто памятный предмет о путешествии, но и 
элемент современной культуры, отражающий ценности, ключевые и аутентич-
ные особенности конкретной территории, возвращающий себе исконную социо-
культурную роль хранителей индивидуальной памяти. Разработка данного под-
хода применительно к производству регионального сувенирного продукта в ус-
ловиях цифровой трансформации составляет научную новизну исследования. 

Определена целевая аудитория мобильного приложения сувенирной про-
дукции Приморского края: туристы и гости региона, местные жители, предста-
вители бизнеса. Респондентами проявлен наибольший интерес к полезным изде-
лиям в виде одежды, головных уборов, аксессуаров, каждые из которых в даль-
нейшем могут проектироваться потребителем с помощью приложения.  

Определены последовательность и содержание этапов создания мобильного 
приложения-конструктора сувенирной продукции Приморского края: разработка 
прототипа приложения, разработка сувенирного продукта и реализация прило-
жения. Выполнены работы по созданию пользовательских сценариев, основан-
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ных на классификаторе проектных решений функциональной сувенирной про-
дукции. Обоснован выбор нативной технологии разработки мобильного прило-
жения, отличающейся скоростью работы, гибкостью в реализации, использова-
нием передовых технологий, легкостью и достаточно высоким качеством тести-
рования, совместимостью с известными магазинами приложений.  

Разработан дизайн-концепция и функционал прототипа мобильного прило-
жения, отражающего логику проектирования сувенира. Особенности работы 
прототипа представлены на примере сувенирного головного убора мягкой фор-
мы в этностиле для повседневной носки в летнее время, ассоциативно напоми-
нающего традиционную форму головных уборов коренного населения Примор-
ского края – удэгейцев. 

Разработаны конструктивно-технологические решения элементов головного 
убора, составляющих основу для самостоятельного формирования комбинатор-
ных вариантов сувенирной продукции. 

Выявлено принципиальное отличие цифровой трансформации производства 
регионального сувенирного продукта, связанное с изменением модели поведе-
ния современного покупателя, все более ориентированного на использование 
цифровых технологий при покупке товаров, что позволяет предварять процесс 
непосредственного производства цифровыми продажами. 

Достигнутые результаты исследования в виде разработанного мобильного 
приложения и конструкторско-технологических решений функционального ре-
гионального сувенирного продукта, имеющие практическую значимость, позво-
ляют расширить зону оказания туристских услуг, самостоятельно создавать су-
венир в соответствии с личными предпочтениями и эффективно реализовывать 
осознанное потребление. 

Список источников 

1. Азоев Г.Л., Старостин В.С. Технологии кастомизации // Маркетинг. 2013. № 1 (128). 
С. 86–102. EDN RWXLYR. 

2. Борзунов Г.И., Каршакова Л.Б., Груздева М.А. Особенности проектирования одежды в 
цифровой среде // Технология текстильной промышленности. 2022. № 2 (398). С. 183–
191. 

3. Босых И.Б. Дизайн сувенира как репрезентация визуального образа городского про-
странства // Управление культурой. 2023. № 1 (5). С. 41–48. EDN BTJDVN. 

4. Быстрова Т.Ю., Белая П.Е. Музейные и территориальные сувениры: методика проек-
тирования // Академический вестник УралНИИпроект РААСН. 2020. № 2 (45). С. 88–
93. EDN VZAJNA. 

5. Быстрова Т.Ю. Морфология регионального сувенира: образы территории // Образ, 
знак и символ сувенира: материалы VI Всероссийской национальной научно-
практической конференции, Санкт-Петербург, 12 ноября 2020 года. Санкт-Петербург: 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная 
академия имени А.Л. Штиглица», 2020. С. 90–98. EDN MIUUEK. 

6. Голубева Е.Я. Сувенир практического назначения // Образ, знак и символ сувенира: 
материалы VI Всероссийской национальной научно-практической конференции, 
Санкт-Петербург, 12 ноября 2020 года. Санкт-Петербург: ФГБОУ ВО «Санкт-



И. Л. Клочко и др. Цифровая трансформация производства регионального сувенирного продукта 
 

 

 135 

Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени 
А.Л. Штиглица», 2020. С. 99–107. EDN CRRAFV. 

7. Долженко И.Б. Особенности цифровой трансформации компаний глобальной швей-
ной отрасли // Индустриальная экономика. 2021. № 4-1. С. 22–26. DOI 10.47576/2712-
7559_2021_4_1_22  

8. Формирование регионального культурного кода при разработке сувенирной продук-
ции Приморского края / Т.А. Зайцева, Л.А. Королева, И.А. Слесарчук, О.Г. Иванова // 
Известия высших учебных заведений. Технология легкой промышленности. 2022. 
Т. 56, № 2. С. 96–101. EDN KMVWXH. 

9. Кастомизация sendpulse.com: [сайт]. URL: https://sendpulse.com/ru/support/glossary/-
customization (дата обращения: 02.07.2023). 

10. Тихомирова О.Г. Исследование сущности и процесса кастомизации производства в 
цифровой среде функционирования // Фундаментальные исследования. 2018. № 9. 
С. 93–97. URL: https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=42269 

11. Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2022622646 База данных 
конструкций сувенирных головных уборов из тканей с декоративным орнаментом. 

12. Федорова Я.В., Биктагиров А.Г. Сувенирная продукция: современное прочтение // 
IT-технологии и дизайн: современное состояние и перспективы: материалы IV науч-
но-практической студенческой конференции, Анапа, 10 ноября 2022 года / под об-
щей ред. В.Г. Хлыстовой. Москва: Московский педагогический государственный 
университет, 2023. С. 72–76. EDN ARVXLD. 

13. Федотова Н.Г. Культурный код города // Слово.ру: балтийский акцент. 2022. Т. 13, 
№ 4. С. 10–24. EDN JAMAGT. 

14. Шаталов Г., Косых В. Туристический сувенир. От идеи до туриста. Санкт-Петербург: 
ООО «Издательство Питер», 2021. 352 с. 

15. Янкина Л.В. Умный» сувенир – инновация или имитация? // Образ, знак и символ 
сувенира: материалы VI Всероссийской национальной научно-практической конфе-
ренции, Санкт-Петербург, 12 ноября 2020 года. Санкт-Петербург: ФГБОУ ВО 
«Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия 
имени А.Л. Штиглица», 2020. С. 450–455. EDN FDEWBD. 

References 

1. Azoev G.L., Starostin V.S. Customization technologies. Marketing. 2013; 1 (128): 86–102. 
EDN RWXLYR. 

2. Borzunov G.I., Karshakova L.B., Gruzdeva M.A. Features of clothing design in the digital 
environment. Textile industry technology. 2022; 2 (398): 183–191. 

3. Bosykh I.B. Design of the souvenir as a representation of the visual image of the urban 
space. Culture management. 2023; 1 (5): 41–48. EDN BTJDVN. 

4. Bystrova T.Yu., Belaya P.E. Museum and territorial souvenirs: design methodology. Aca-
demic Bulletin UralNIIproekt RAASN. 2020; (45): 88–93. EDN VZAJNA. 

5. Bystrova T.Yu. Morphology of the regional souvenir: images of the territory. Image, sign 
and symbol of the souvenir: materials of the VI All-Russian National Scientific and Practical 
Conference, St. Petersburg, November 12, 2020. St. Petersburg: FSBEI HE "St. Petersburg 
State Art and Industry Academy named after A.L. Stieglitz"; 2020. P. 90–98. EDN 
MIUUEK. 

6. Golubeva E.Ya. Souvenir of practical purpose. Image, sign and symbol of a souvenir: mate-
rials of the VI All-Russian National Scientific and Practical Conference, St. Petersburg, No-
vember 12, 2020. St. Petersburg: FSBEI HE "St. Petersburg State Art and Industry Academy 
named after A.L. Stieglitz"; 2020. P. 99–107. EDN CRRAFV. 



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ TECHNICAL SCIENCES 
 

 

 136 

7. Dolzhenko I.B. Features of digital transformation of companies in the global garment indus-
try. Industrial economy. 2021; (4-1): 22–26. DOI 10.47576/2712-7559_2021_4_1_22 

8. The formation of a regional cultural code during the development of souvenirs of the Pri-
morsky Territory / T.A. Zaitseva, L.A. Koroleva, I.A. Slesarchuk, O.G. Ivanova. Izvestia of 
higher educational institutions. Light industry technology. 2022; 56 (2): 96–101. EDN 
KMVWXH. 

9. Customization of sendpulse.com: [site]. URL: https://sendpulse.com/ru/support/-
glossary/customization (accessed date: 02.07.2023). 

10. Tikhomirova O.G. Research on the essence and process of customization of production in 
the digital environment of functioning. Fundamental research. 2018; (9): 93–97. URL: 
https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=42269 

11. Certificate of state registration of database No. 2022622646 Database of designs of souve-
nir hats made of fabrics with decorative ornaments. 

12. Fedorova Y.V., Biktagirov A.G. Souvenir products: modern reading. IT technology and 
design: modern state and prospects: materials of the IV scientific and practical student 
conference, Anapa, November 10, 2022/under the general editory. V.G. Khlystova. Mos-
cow: Moscow State Pedagogical University; 2023. P. 72–76. EDN ARVXLD. 

13. Fedotova N.G. Cultural area code. Слово.ру: Baltic accent. 2022; 13 (4): 10–24. EDN 
JAMAGT. 

14. Shatalov G., Kosykh V. Tourist souvenir. From idea to tourist. St. Petersburg: Peter Pub-
lishing House LLC; 2021. 352 p. 

15. Yankina L.V. Smart "souvenir – innovation or imitation? Image, sign and symbol of a sou-
venir: materials of the VI All-Russian National Scientific and Practical Conference, St. Pe-
tersburg, November 12, 2020. St. Petersburg: FSBEI HE "St. Petersburg State Art and In-
dustry Academy named after A.L. Stieglitz"; 2020. P. 450–455. EDN FDEWBD. 

Информация об авторах: 

Клочко Инна Леонидовна, канд. техн. наук, доцент кафедры дизайна и технологий, 
директор Института креативных индустрий ВВГУ, г. Владивосток. E-mail: 
inna.klochko@vvsu.ru 
Королева Людмила Анатольевна,  канд. техн. наук, доцент кафедры дизайна и тех-

нологий ВВГУ, г. Владивосток. E-mail: ludmilka06-06@mail.ru. ORCID: 
https://orcid/org/0000-0002-6916-7613 
Слесарчук Ирина Анатольевна, канд. техн. наук, доцент кафедры дизайна и техно-

логий ВВГУ, г. Владивосток. E-mail: slesarchuk65@mail.ru. ORCID: https://orcid/org/0000-
0002-7189-6890 

 Зайцева Татьяна Александровна, доцент кафедры дизайна и технологий ВВГУ, 
г. Владивосток. E-mail: tatyana.zaytseva@vvsu.ru. ORCID: https://orcid/org/0000-0002-
8781-938Х 

DOI: https://doi.org/10.24866/VVSU/2949-1258/2023-3/120-136 
 
Дата поступления:  
25.07.2023 

Одобрена после рецензирования: 
21.08.2023 

Принята к публикации:  
29.08.2023 

 

 



С. В. Сёмкин, В. П. Смагин. Антиферромагнетик Изинга в приближениях Кюри – Вейсса и Бете 
 

 

 137 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Физико-математические науки 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Территория новых возможностей. Вестник Владивостокского  
государственного университета. 2023. Т. 15, № 3. С. 137–146 
The Territory of New Opportunities. The Herald of Vladivostok  

State University. 2023. Vol. 15, № 3. Р. 137–146 

Научная статья 
УДК 531.19 
DOI: https://doi.org/10.24866/VVSU/2949-1258/2023-3/137-146 

Антиферромагнетик Изинга в приближениях Кюри – Вейсса и Бете 

Сергей Викторович Сёмкин
  

Виктор Павлович Смагин 
  

Владивостокский государственный университет 

Владивосток. Россия 

Аннотация. В статье рассмотрена антиферромагнитная модель Изинга во внешнем магнитном 
поле. Точного аналитического решения для этой модели в настоящее время не существует (за ис-
ключением одномерного случая). Поэтому авторы рассматривают два приближенных метода. 
Первый из рассмотренных методов известен уже достаточно давно. Это метод среднего поля, 
также известный как приближение Кюри – Вейсса. Ранее при изучении ферромагнетиков авторы 
построили форму приближения Бете, основанную на сопоставлении кластеров различного размера. 
В настоящей работе используется эта форма приближения Бете для составления самосогласован-
ных уравнений для антиферромагнетика. Наш подход позволяет не только получить новую трак-
товку приближения Бете, но и объединить это приближение и приближение Кюри – Вейсса в рам-
ках единой теории эффективных полей. И метод Кюри – Вейсса и метод Бете приводят к выводу о 
том, что при определенных значениях температуры и внешнего поля в системе происходит фазо-
вый переход второго рода. Гомогенное состояние, в котором намагниченности всех атомов одина-
ковы, переходит в состояние, в котором выделяются две магнитные подрешетки с различными 
намагниченностями. Граница между гомогенной и антиферромагнитной фазами, которая называ-
ется линией критического поля, построена в обоих рассмотренных приближениях. Кроме того, ав-
торы построили полную намагниченность системы как функцию температуры и внешнего поля. 
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Abstract.  In this paper we consider the antiferromagnetic Ising model in an external magnetic field. 
At present there is no exact analytical solution to this model (except for the one-dimensional case). 
Therefore, in the research the authors consider two approximate methods. The first of the methods 
considered has been known for quite a long time. This is the mean field method, also known as the 
Curie – Weiss approximation. Earlier, while studying ferromagnets, we constructed the form of the 
Bethe approximation based on the comparison of varisized clusters. In this paper we use this form of 
the Bethe approximation to develop self-consistent equations for an antiferromagnet. Our approach 
allows us not only to obtain a new interpretation of the Bethe approximation, but also to combine it 
with the Curie – Weiss approximation within the framework of a unified theory of effective fields. The 
following main results are obtained in the research. Both the Curie – Weiss method and the Bethe 
method lead to the conclusion that at certain values of temperature and external field there occurs a 
second-order phase transition in the system. A homogeneous state of all atoms magnetizations being 
similar goes into a state of two magnetic sublattices standing out with different magnetizations. The 
boundary between the homogeneous and antiferromagnetic phases, called the line of critical field, 
has been constructed in both approximations considered. In addition, we plotted the full magnetiza-
tion of the system as a function of temperature and external field.dition, we plotted the total magneti-
zation of the system as a function of temperature and external field. 

Keywords:  phase transitions, Ising model, phase transitions, Ising model, antiferromagnet. 
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Введение 
В теории магнетизма известно множество различных типов магнитного упо-

рядочения [1]. Антиферромагнитное упорядочение является наиболее распро-
страненным типом как в природных, так и в искусственных магнетиках [2]. Ан-
тиферромагнитные свойства проявляются в высокотемпературных сверхпровод-
никах и в системах, описываемых физикой магнитных мультислоев и сверх-
структур [2]. В антиферромагнетиках обменное взаимодействие приводит к воз-
никновению как бы двух подрешеток, в каждой из которых спины сонаправлены, а 
сами они ориентированы в противоположные стороны [3]. В результате при отсут-
ствии внешнего магнитного поля макроскопический магнитный момент всегда ра-
вен нулю, однако возникновение подрешеток происходит только при температуре 

NTT < , которая называется температурой Нееля [2, 4]. Однако даже для простей-
ших моделей, таких как модель Изинга, не существует точных решений для анти-
ферромагнетика во внешнем поле. Что же касается приближенных решений [6, 7], 
то они недостаточно полно учитывают геометрию решетки магнетика. 

В настоящей работе авторы исследуют магнитные свойства антиферромаг-
нетика в приближении, развитом в работах [5]. Это приближение для чистого 
ферромагнетика эквивалентно приближению Бете [5], а для ферромагнетика с 
немагнитным разбавлением – псевдохаотическому приближению на решетке 
Бете [5]. Поэтому для антиферромагнетика будем называть наше приближение 
приближением Бете. В работе построены кривые критического поля для различ-
ных координационных чисел и зависимости намагниченности антиферромагне-
тика от температуры при различных значениях внешнего магнитного поля. Данные 
результаты сравним с аналогичными, полученными в известном приближении Кю-
ри – Вейсса [6, 7]. Как известно [3], приближение Бете для магнетика с ферромаг-
нитным взаимодействием лучше описывает критические явления в магнетике, чем 
приближение Кюри – Вейсса. Поэтому предполагаем, что наше приближение [5] 
лучше подходит и для описания антиферромагнитных взаимодействий. 
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Основная часть 
Линии критического поля и намагниченность изинговского антиферромаг-

нетика в приближениях среднего поля и Бете 
Рассмотрим модель Изинга (хотя изложенные ниже подходы можно исполь-

зовать и для других моделей [5]). Разделим мысленно систему на две вложенные 
друг в друга подрешетки, направленные в противоположные стороны.  

Обозначим М1 и М2 намагниченности первой и второй подрешеток антифер-
ромагнетика соответственно. Эти величины всегда можно представить в виде 

)( 11 hthM +χ=  и )( 22 рthМ +χ= . (1) 

Величины 1χ  и 2χ  можно понимать как эффективные внутренние поля (де-

ленные на kT , k – постоянная Больцмана, T – температура); kTHh /= , H – внеш-
нее поле. Предположим, что подрешетки взаимодействуют только друг с другом, 

т.е. величина 1χ  определяется только спинами соседних узлов второй подрешетки, 

а величина 2χ  – спинами узлов первой подрешетки. Наиболее простым приближе-
нием для этого случая является приближение Кюри – Вейсса (приближение средне-
го поля) [6, 7], в соответствии с которым 21 MKq−=χ  и 12 MKq−=χ , где 

kTJK /= . Уравнения для М1 и М2 в приближении среднего поля имеют вид 
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У системы (2) всегда есть «однородное» решение с 21 MM = , а при некото-
рых значениях параметров есть, кроме того, и «антиферромагнитное» решение с 

21 MM ≠ . В работе [7] показано, что в тех случаях, когда антиферромагнитное 
решение существует, оно более выгодно энергетически, чем однородное. Грани-
ца области )( KHH c= , в которой существует решение с 21 MM ≠ , определяет-

ся, как видно из системы (2), условиями 
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Кривую (4) можно представить в виде 

),
1

(
Kq

f
q

H c =  где xx
x

xxxf −+−−+= 1ln
2

)11ln()( . (5) 

 

Рис. 1. Линия критического поля в приближении Кюри – Вейсса 

Кривая )( KHH c=  на рис. 1, называемая линией критического поля, отде-

ляет область антиферромагнитной фазы (область I) от области парамагнитной 
фазы (область II). В области I намагниченности подрешеток М1 и М2 различны, а 
в области II – совпадают, причем и в той, и в другой области они являются ре-
шениями системы уравнений (2). В приближении среднего поля кривая критиче-
ского поля (4-5) существует при всех значениях q и обращается в ноль при тем-

пературе Нееля 
k

Jq
TN = , а при 0→T  критическое поле cH  (в единицах J ) 

стремится к координационному числу q . На рисунке 1 видно, что кривая крити-

ческого поля немонотонна и имеет максимум при NTT 3,0≈ , величина которого 

qHcm 2,1≈ . Это означает, что если внешнее поле H постоянно и лежит в диапа-
зоне от q  до 1,2q , то при увеличении температуры при некотором ее значении в 
системе возникает антиферромагнитная фаза, а при дальнейшем увеличении 
снова исчезает. Причем в приближении среднего поля такая ситуация возможна 
при любом значении q . На рисунке 2 представлена намагниченность изингов-
ского антиферромагнетика в приближении Кюри – Вейсса. 
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Рис. 2. Намагниченность изинговского антиферромагнетика (q = 4) в приближении 
Кюри – Вейсса в зависимости от температуры KT /1=  при различных значениях 

внешнего магнитного поля H (в единицах J ). Кривые 1-4 построены  

для H = 3; 4; 4,2; 5,5  соответственно  

Рассмотрим кластер из двух соседних спинов, причем первый из них при-
надлежит первой подрешетке, а второй – второй подрешетке. Тогда намагни-
ченности  М1 и М2 можно представить в виде 

)()2(
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2121
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ψ−ψ±+ψ+ψθ=
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shhsh
M
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, (6) 

где величины 1ψ  и 2ψ  можно понимать как эффективные внутренние поля для 
этого кластера. Поля 1ψ  и 2ψ  можно приближенно выразить через намагничен-
ности М1 и М2, получив таким образом обобщение теории Кюри – Вейсса [5]. 
Существует, однако, и другой подход, развитый в работах [8], при котором поля 

1ψ  и 2ψ  связываются непосредственно с эффективными полями 1χ  и 2χ , вхо-
дящими в выражение (1). В общем виде эта связь определяется при помощи за-
дания функций отношения 2,12,1 / χψ  [9, 10]. В наиболее простом случае связь 

между полями можно задать в виде 

q

q 1
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1 −=
χ
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Как показано в работе [5], аналогичное приближение для ферромагнетика 
соответствует приближению Бете. В настоящей работе мы используем прибли- 
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жение (7) для исследования поведения антиферромагнетика. Введем обозначе-
ния hw +ψ= 2,12,1 . Тогда, используя выражения (1), (6) и (7), получим уравнения, 

из которых определяются намагниченности М1 и М2 подрешеток антиферромаг-
нетика: 

)()(

)()(

1 2121

21212,1
2,1 wwchwwch

wwshwwsh

q

hqw
thM zK

zK

−++θ
−±+θ=
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= . (8) 

Уравнения относительно w1 и w2 можно преобразовать к виду 
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Решения системы уравнений (9) либо симметричны относительно диагонали 

21 ww = , либо лежат на этой диагонали. Физически это означает, что система 
может находиться либо в гомогенном состоянии, когда намагниченности под-
решеток равны (и они ничем не отличаются друг от друга), либо в состоянии, 
когда 21 MM ≠  (подрешетки отличаются только нумерацией). Как видно из сис-

темы уравнений (9), диагональное решение 210 www ==  существует при любых 

значениях параметров h и K , а граница области, в которой это решение являет-

ся единственным ( )(,0 Khhww cc == , определяется условием 
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Из этой системы найдем следующее: 
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где )1/(1)( −=α qth . 
А выражая h, получим 
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На рисунке 3 представлены линии критических полей в приближении Бете. 
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Рис. 3. Линии критических полей в приближении Бете. Кривые 1, 2, 3  

соответствуют значениям q, равным 3, 4 и 6 соответственно 

На рисунке 2 показаны линии критических полей (12). В отличие от при-
ближений Кюри – Вейсса (см. рис. 1) вид кривой )( KHc  качественно меняется в 

зависимости от координационного числа q. При q, равном 3 и 4, критическое 
поле монотонно падает от q до 0 с ростом T (кривые 1 и 2 на рис. 2). Но при 

6≥q  на кривых имеется немонотонный участок (кривая 3 на рис. 2). 
Предположим (по аналогии с приближением среднего поля), что в области, 

в которой кроме диагонального решения 0w  существует и решение (9), не ле-
жащее на диагонали (т.е. 21 ww ≠ ), именно данное решение и определяет намаг-

ниченности подрешеток 2,1M  (8), т.е. линию (12) следует считать линией фазо-

вых переходов, отделяющей область с 21 MM =  от области с  21 MM ≠ . Это 
предположение приводит к следующему алгоритму (аналогичному тому, кото-
рый применяется и в приближении среднего поля) нахождения M1 и M2 при за-

данных H и K . Сначала находим решение уравнения )(/
1

)( 0
0 Kth

q

wh
thwth 
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интервале от 0 до HKh = . Если выполняется условие )( Khh c> , то 
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на интервале от w0 до Kqqh )( −+  и 
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подрешеток M1 и M2 находим из уравнений (8); полная намагниченность систе-
мы 2/)( 21 MMM += . 

На рисунке 4 представлена намагниченность изинговского антиферромагне-
тика в приближении Бете. 

 
Рис. 4. Намагниченность изинговского антиферромагнетика (q = 4) в приближении Бете 

в зависимости от температуры KT /1=   при различных значениях внешнего  

магнитного поля H (в единицах J ). Кривые 1-3 построены для H = 3; 4; 5,5  

соответственно  

Заключение 
Таким образом, в работе получены следующие результаты: 
1. Для антиферромагнитной модели Изинга исследована зависимость крити-

ческого поля cH  от K  как в приближении Кюри – Вейсса, так и в приближении 
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Бете. Кривая )( KHc  отделяет гомогенную область (область II на рис. 1 и 3) от 

области существования антиферромагнитных подрешеток (область I). 
2. При ∞→K  ( 0→T ) критическое поле cH  равно Jq  в обоих приближе-

ниях. Поле cH  обращается в ноль при NKK → , где qKN =  в приближении 

среднего поля и 
2

ln
2

1

−
=

q

q
KN  в приближении Бете. ( NN TK /1= , NT  – темпера-

тура Нееля.) 
3. В приближении Кюри – Вейсса кривая )( KHc  всегда имеет немонотон-

ный участок (см. рис. 1), в то время как в приближении Бете (см. рис. 3) такой 
участок возникает только при 6≥q . 

4. В рассмотренных приближениях (Кюри – Вейсса и Бете) построены зави-
симости средней намагниченности M от температуры KT /1=  при различных 

значениях внешнего поля H. Если значение внешнего поля H лежит в интервале 
от 0 до Jq , то намагниченность при росте температуры возрастает от нуля до 

максимального значения, соответствующего пересечению с кривой )( KHc , а 

затем монотонно спадает (кривые 1 на рис. 2 и 4). При значении H, в точности 
равном Jq , намагниченность при 0→T  стремится к некоторому предельному 

значению fM , равному 0,5 в приближении Кюри – Вейсса и зависящему от q в 

приближении Бете. (То, что fM  в любом случае не равно 0 или 1, свидетельст-

вует о вырожденности основного состояния.) При значениях cmHJqH ,(∈ , где 

cmH  – максимальное значение )( KHc , изолиния constHTHM =),,(  пересекает 

линию )( KHc  в общем случае дважды. Это приводит к немонотонному убыва-

нию M(T) (кривая 3 на рис. 2). Если же cmHH > , намагниченность M(T) моно-
тонно падает от единицы. 
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Abstract.  The article deals with the types of non-equivalent vocabulary (NEV) as well as the 
ways of translating them from English into Russian. The study focuses on the analysis of the 
English version of the novel "Nowhere" created by Neil Gaiman, an outstanding fantasy genre 
writer, and two versions of the Russian translation made by M.A. Melnichenko and 
A.A. Komarinets. The work describes the adventures of the main character Richard Mayhew, 
who accidentally falls into the fabulous world of Lower London. Since the translation of non-
equivalent vocabulary presents a certain complexity, the paper attempts to conduct a compara-
tive analysis of NEV translation methods and determine the most frequent ones. In the course of 
the research, the following methods were used: quantitative methods, continuous sampling 
methods and linguistic analysis. The results of the study are presented in the form of diagrams. 

Keywords: non-equivalent vocabulary (NEV), translation methods, fantasy genre, Neil Gaiman, 
the novel «Nowhere». 
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Введение  
В Англии жанр фэнтези зародился во второй половине XIX – начале XX в. 

Самыми яркими его представителями являются С.К. Льюис, Д.Р.Р. Толкиен, 
Дж. Роулинг и др. [1]. В конце 80-х гг. XX в. еще один английский писатель, 
Нил Гейман (Neil Gaiman), начал набирать популярность, публикуя комиксы и 
романы в данном жанре. В 1996 г. был написан один из его романов в жанре го-
родского фэнтези «Никогде», который погружает читателя в сказочный мир 
Нижнего Лондона [16]. Безусловно, данное произведение было проанализирова-
но с точки зрения лингвостилистических аспектов. Так, например, есть работы, по-
свещенные переводческим комментариям [7], способам словообразования автор-
ских неологизмов [9, 15] и окказионализмам в творчестве Нила Геймана [14].  

Цель работы – выделить виды безэквивалентной лексики в романе и провес-
ти сравнительный анализ способов ее перевода в русскоязычных версиях пере-
вода М.А. Мельниченко [6] и А.А. Комаринец [5]. Общее количество выборки 
составило 84 примера. 

Основная часть  
БЭЛ является широким понятием, включающим в себя слова и понятия, не 

имеющие аналогов в языке перевода, и изучается не только лингвистами, но и 
исследователями в области лингвокультурологии и лингвострановедения. Так, 
например, С. Влахов и С. Флорин определяют БЭЛ как «лексические единицы, 
которые не имеют переводческих эквивалентов в языке перевода» [4, с. 51]. 
Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров рассматривают БЭЛ как слова, план содер-
жания которых невозможно сопоставить с какими-либо иноязычными лексиче-
скими понятиями [3, с. 43]. Таким образом, БЭЛ ввиду отсутствия как такового 
эквивалента в языке перевода представляет собой сложную задачу для перевод-
чика. Среди способов перевода выделяют следующие: транскрипцию, трансли-
терацию, подбор окказиональных соответствий (заимствования, кальки, анало-
ги), лексические замены и описательный перевод [11, 10, 2, 8].  

В романе Нила Геймана можно выделить три группы БЭЛ: имена собствен-
ные, окказионализмы и реалии. Рассмотрим первую группу – имена собствен-
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ные. Главного героя романа в оригинале зовут Richard Mayhew. Перевод в обоих 
вариантах был выполнен при помощи транскрипции: М.А. Мельниченко пере-
вела его имя как «Ричард Мэхью», а А.А. Комаринец – «Ричард Мейхью». Фа-
милия главного героя отличается в двух вариантах перевода по написанию, но 
при этом правила транскрипции в обоих случаях не нарушены. Некоторым пер-
сонажам дали говорящие имена. В произведении Нила Геймана есть говорящая 
мышь, которую зовут Miss Whiskers. А.А. Комаринец перевела ее имя с помо-
щью калькирования – «МиссУсики», М.А. Мельниченко – с помощью лексиче-
ской замены – «Мисс Шерстинка».  

Сюжет произведения Нила Геймана развивается вокруг местной очень влия-
тельной семьи, члены которой могут открывать любые двери, перемещаться ме-
жду выдуманным миром и обычным Лондоном. Эту особенность семьи Нил 
Гейман отразил в именах членов семьи. Все они так или иначе означают 
«дверь», «проход», «вход». Девушку, сопровождающую главного героя, Ричар-
да, зовут Door. Используя калькирование, М.А. Мельниченко не видоизменяла на-
звание, оставив вариант «Дверь»; в свою очередь А.А. Комаринец решила добавить 
апостроф, тем самым выделяя, что это все-таки имя «Д’Верь». Такой вариант вос-
принимается читателем легче, потому что в тексте обсуждаются двери, что является 
одной из особенностей сюжета, и предложения иногда начинаются со слова 
«дверь», что затрудняет восприятие текста в варианте М.А. Мельниченко. 

Отца девушки зовут Lord Portico, что означает в английском языке «Крытая 
галерея с колоннами, прилегающая к зданию» и представляет из себя по-
настоящему величественный вход в помещение. Обе переводчицы перевели с 
помощью транскрипции – «Портико». Таким образом они подчеркнули и при-
надлежность к семье, «открывающую двери», и статус самого персонажа как 
главы семьи и как уважаемого человека в местном мире. Маму девушки зовут 
Portia. Это имя латинского происхождения, одно из значений которого – «двер-
ной проем». М.А. Мельниченко перевела имя с помощью транслитерации – 
«Порция». А.А. Комаринец упростила для читателя восприятие этого имени и 
при переводе воспользовалась нетипичным способом перевода имен собствен-
ных – лексической заменой – «Порталия». Сестру девушки зовут Ingress. 
М.А. Мельниченко воспользовалась приемом транслитерации – «Ингресс», а 
А.А. Комаринец лексической заменой – «Арочка». Брата же в оригинале зовут 
Arch. М.А. Мельниченко воспользовалась калькированием и перевела имя как 
«Арк». А.А. Комаринец и здесь воспользовалась заменой и перевела имя как 
«Брод», значение которого тоже несет в себе «переход». 

В тексте можно встретить перечисление остановок метро Лондона. В ориги-
нале они звучат как «Earl’s Court», «Marble Arch», «Blackfriars», «White City», 
«Victoria», «Angel», «Oxford Circus». М.А. Мельниченко и А.А. Комаринец пе-
ревели их соответственно как «Эрлс-корт», «Марбл-арч», «Блэкфрайрз», «Уайт 
Сити», «Виктория», «Энджел», «Оксфорд-сиркус» и «ЭрлзКорт», «МарблАрч», 
«Блэкфрайерз», «УайтСити», «Виктория», «Энджел», «ОксфордСеркус».  
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Рис. 1. Способы перевода имен собственных 

На рисунке 1 показана частотность способов перевода имен собственных 
(27 примеров от общего числа выборки); наиболее частотными являются транс-
крипция и транслитерация. 

Следующая группа – это окказионализмы. Окказионализмы (от лат. 
occasio – случай) так же, как и неологизмы, появляются для обозначения какого-
то понятия. Впервые этот термин был введен Н.И. Фельдман в статье «Окказио-
нальные слова и лексикография» [13]. Нил Гейман создает окказионализмы, 
чтобы погрузить читателя в вымышленный мир, поэтому они часто встречаются 
в романе, обозначая какие-то конкретные вещи или действия, которые уже име-
ют привычные названия, но для достижения большей выразительности авторы 
придумывают свои слова. И, естественно, окказионализмы также могут обозна-
чать что-то абсолютно незнакомое читателю: какие-то места, вещи, людей и т.д. 

Самым первым окказионализмом в произведении Нила Геймана является 
само название «Neverwhere». Образовано оно путем сложения слов «never» – 
никогда и «where» – где. Данный окказионализм относится к вымышленному 
миру Геймана и описывает то, как этот мир и его жители сосуществуют с обыч-
ными людьми. Интересно, что оба перевода названия – тоже окказионализмы, 
что является нечастым явлением. М.А. Мельниченко перевела название как 
«Никогде», воспользовавшись теми же основами, что и сам автор, и создав свое 
авторское слово с помощью калькирования. А.А. Комаринец перевела название 
как «Задверье», что подразумевает «мир за дверью». В произведении существует 
определенный слой населения выдуманного мира, который может общаться с 
крысами – «rat-speaker». Этот окказионализм состоит из двух основ: «rat» – кры-
са, «speak» – говорить. К основам также добавлен продуктивный суффикс -er. 
Интересно, что переводы данного авторского неологизма тоже представляют из 
себя авторские словообразования. М.А. Мельниченко перевела его как «крысит, 
крыситка». К корню -крыс- она добавила суффикс -ит, который под ударением 
при добавлении к основе существительного образует существительное со значе-
нием «лицо, характеризуемое отношением к тому, что названо мотивирующим 
именем существительным». В данном случае «крысит» имеет отношение к кры-
сам. Этот вариант М.А. Мельниченко можно рассматривать как полукальку, так 
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как переводчица сохранила одну из основ оригинального слова, но ее вариант 
перевода не передает значения «говорящий с крысами». А.А. Комаринец, так же 
как и Нил Гейман, воспользовалась двумя основами: «крыса» и «слово» и суф-
фиксом -ов и перевела данный окказионализм с помощью калькирования «кры-
сослов, крысословка». 

Автор предпочитает использовать двусоставные и трехсоставные окказио-
нализмы (в основном прилагательные) вместо сложных конструкций. Например, 
слово «street-blackened» (предложение «The man took the card in his street-
blackened hands...»). Переводчики воспользовались описательным способом пе-
ревода: М.А. Мельниченко перевела это как «черными от грязи», а А.А. Кома-
ринец – «грязных от жизни на улице». Трёхсоставной окказионализм – «purple-
gray-green» (предложение There was a flutter of wings, and the purple-gray-green 
sheen of a pigeon»). Данное слово Гейман использовал для описания оперения 
голубя. А.А. Комаринец так и перевела одной языковой единицей «пурпурно-
серо-зеленым», воспользовавшись калькированием. М.А. Мельниченко перевела 
данный окказионализм с помощью описательного перевода «сизый голубь с 
перьями, отливающими красным и зеленым». 

Окказионализм «Crrppllrr» был придуман, чтобы выразить звук, который 
издают голуби. М.А. Мельниченко перевела его с помощью транслитерации – 
«Кррппллрр». А.А. Комаринец же перевела данный окказионализм как 
«Чиррлпп». Она хотела передать этот звук, отсылая читателя к уже известному 
ему способу передачи звуков птиц – «чирик».  

Самым длинным окказионализмом Нила Геймана по праву можно считать  
«peace-on-earth-goodwill-unto-men» (предложение «The angels I have in mind are 
all wings, haloes, trumpets, peace-on-earth-goodwill-unto-men»). Переводить такие 
многосоставные окказионализмы, не потеряв структуру, достаточно сложно, по-
этому М.А. Мельниченко в своем варианте перевода опустила его полностью 
(предложение «Я про тех, которые с крыльями, нимбами, сидят на облаках и иг-
рают на арфах»). А.А. Комаринец же использовала аналоговый перевод и поста-
ралась передать данный окказионализм (предложение «У тех, кого я имею в ви-
ду, есть крылья, нимбы, трубы и благая весть всему человечеству»). 

Еще одним окказионализмом Нила Геймана является слово «fiance-wise». 
Образовано оно по подобию таких слов, как «otherwise», «manwise» и т.д.; обо-
значает «в качестве жениха / на манер жениха». В данном случае Гейман доба-
вил к основе «fiance» суффикс -wise, хотя он и не считается на данный момент 
(и на момент написания книги) продуктивным (предложение «Now, I do want 
you to make a good impression, fiance-wise»). М.А. Мельниченко и А.А. Комари-
нец перевели слово по-разному, но использовали перевод с помощью семанти-
ческого соответствия (вариант М. А. Мельниченко: «Так вот, я хочу, чтобы ты 
произвел хорошее впечатление. Ведь ты мой жених!»; вариант А.А. Комаринец: 
«Я хочу, чтобы как жених ты произвел благоприятное впечатление»). 
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Рис. 2. Способы перевода окказионализмов 

На рисунке 2 показаны способы перевода окказионализмов (31 пример от 
общего числа выборки); наиболее употребимыми являются калькирование, опи-
сательный перевод и семантическое соответствие. 

Еще одной специфической особенностью романа Нила Геймана «Никогде» 
является использование так называемых «квазиреалий». Термин «квазиреалии» 
используется для обозначения слов (словосочетаний), связанных с тематикой 
научно-фантастических произведений, с описанием теоретически возможных, но 
не осуществленных решений научных или технических проблем либо элементов 
окружающей среды вымышленного мира [12, с. 295]. Главная функция квазиреа-
лий в фэнтези – обозначение и наименование объектов и явлений выдуманного 
мира. Подобные слова позволяют читателю целиком погрузиться в созданный 
мир произведения и построить в сознании определенный образ такого мира. Рас-
смотрим некоторые примеры. 

У жителей выдуманного Лондона есть свои названия для обычного Лондо-
на – «London Above» и для их Лондона – «London Below». Связано это с тем, что 
их Лондон находится прямо под реальным и его жители живут в метро, канали-
зациях и прочих подобных местах. Способы перевода М.А. Мельниченко и 
А.А. Комаринец можно классифицировать как перевод на основе смыслового 
эквивалента или аналогичный перевод. В данном случае описание «London 
Above» связано с частью Лондона, которая находится выше или высоко над дру-
гой частью, – «Верхний Лондон» (у М.А. Мельниченко) и «Над-Лондон» (у 
А.А. Комаринец). Переводчицы передают эту идею, используя эквивалентный 
термин, который отражает смысловое значение и контекст оригинала. Для пере-
вода «London Below» переводчицы воспользовались смысловым эквивалентом 
или аналогичным переводом: «Нижний Лондон» у М.А. Мельниченко и «Под-
Лондон» у А.А. Комаринец.  

По мере развития сюжета герои посещают различные места. Одно из таких 
мест – «Floating Market». Нил Гейман взял существующий термин для обозначе-
ния плавучего рынка в Таиланде, который представляет собой большое количе-
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ство магазинчиков, стоящих на воде. Между этими магазинами посетителям 
приходится перемещаться на лодках. Но в произведении Нила этот рынок сам 
буквально «плавает». Каждый раз он оказывается в новом месте, о котором жи-
тели узнают друг от друга; никто официально не объявляет следующее место его 
появления. Перевод М.А. Мельниченко выполнен с помощью смыслового экви-
валента – «Плавучий рынок». Она выбрала уже устоявшийся вариант перевода 
для этого словосочетания. А.А. Комаринец же подобрала аналог – «Передвижная 
ярмарка». На этом рынке собирается большое количество жителей Под-Лондона, 
и во время проведения ярмарки существует некое понятие «Market Truce», что 
принуждает особо кровожадных жителей Нижнего Лондона вести себя в рамках 
приличия. Способ перевода М.А. Мельниченко «Перемирие на рынке» можно 
охарактеризовать как перевод на основе смыслового эквивалента. Здесь переда-
ется идея о временном прекращении конкуренции и конфликта на рынке, когда 
различные участники достигают соглашения или договоренности. Перевод со-
храняет смысловую нагрузку и контекстуальное значение оригинального терми-
на; соответствующее выражение используется на русском языке. Способ перево-
да А.А. Комаринец «Ярморочное перемирие» можно охарактеризовать как пере-
вод с использованием кальки или образного выражения. В данном случае пере-
водчик создал новое выражение на основе аналогии с рыночной тематикой, со-
четая слова «ярмарка» и «перемирие». Такой перевод сохраняет идею временно-
го прекращения соперничества на рынке, но использует необычную форму вы-
ражения, которая может быть узнаваема и интересна для читателя. 

Нил Гейман не упустил даже религиозный аспект в своем романе. Нередко 
по тексту можно встретить, как герои вместо «Oh my God» используют выраже-
ние «Temple and Arch». Автор не раскрывает историю появления этого выраже-
ния, поэтому читателю по мере прочтения приходится догадываться о том, что 
так называют местных божеств. М.А. Мельниченко воспользовалась двумя спо-
собами перевода: транскрипцией и калькой – «Темпл и Арка»; А.А. Комаринец 
использовала транскрипцию в обоих случаях – «Темпль и Арч». 

 

Рис. 3. Способы перевода квазиреалий 
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На рисунке 3 отображены способы перевода квазиреалий (26 примеров от 
общего числа выборки); наиболее употребимыми являются калькирование, се-
мантическое соответствие и смысловой эквивалент. 

Заключение 
Таким образом, в романе Нила Геймана «Никогде» можно выделить три 

группы безэквивалентной лексики – имена собственные, окказионализмы и ква-
зиреалии.  

 
Рис. 4. Способы перевода безэквивалентной лексики 

На рисунке 4 представлены способы перевода БЭЛ в двух вариантах рус-
скоязычного перевода. М.А. Мельниченко и А.А. Комаринец использовали при-
мерно одинаковое количество конкретных способов перевода. На рисунке вид-
но, что для большинства основных видов БЭЛ способы перевода схожи; выбор 
их зависит от контекста, желания и способности переводчика и от идеи, зало-
женной автором. Среди всех рассмотренных примеров (84 примера) лишь 
4 примера М.А. Мельниченко решила полностью опустить в предложении. В 
целом переводчица старалась больше передать сам сюжет, добавляя больше сно-
сок, чтобы читатель хотя бы примерно понимал, почему Нил Гейман именно так 
называл какие-то места или каких-то персонажей. А.А. Комаринец к переводу 
подошла более творчески, попытавшись обыграть особенности этого романа 
прямо в тексте. Но, несмотря на сложности перевода БЭЛ, в обоих вариантах 
русскоязычного перевода удалось грамотно передать задумку автора.  
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению вопроса о взаимосвязанном обучении русско-
говорящих студентов монологической и диалогической речи на китайском языке. Практика 
обучения устной речи на китайском языке с использованием учебных пособий, как отечест-
венных, так и китайских издательств, показывает, что первоочередное внимание в них, как 
правило, уделяется развитию умений диалогической речи, что выражается в большом коли-
честве упражнений на создание диалогов по образцам / подстановочных диалогов. При этом 
освоение монолога происходит значительно позже и нередко в отрыве от умений монологи-
ческой речи. В статье обосновывается целесообразность взаимосвязанного обучения диало-
гическому и монологическому высказыванию уже на начальном этапе обучения. Благодаря 
диалогу даже при ограниченных языковых средствах открывается возможность создания 
коммуникативной ситуации в аудитории, снимается коммуникативный барьер, приобрета-
ется опыт оперирования языковыми средствами в устной речи. Увязанное с диалогом освое-
ние дискурсивных особенностей монолога на китайском языке позволяет варьировать фор-
мат диалога, переходя от этикетного общения к содержательному; презентация устного 
монологического сообщения, как правило, предполагает переход от монологического речевого 
сообщения к взаимодействию в формате диалога – при обсуждении содержания сообщения, 
включая социолингвистические, прежде всего этикетные, особенности такого общения в об-
щий контур взаимодействия коммуникантов. В то же время взаимосвязанное обучение моно-
логической и диалогической речи требует тщательно разработанной системы упражнений, 
опирающейся на типологию решаемых задач. В статье приводится пример реализации опи-
санного подхода по теме «Знакомство».  
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Abstract. The article is devoted to the issue of interrelated teaching Russian speaking students 
monologue and dialogue speech in the Chinese language. The practice of teaching oral speech 
in Chinese using textbooks, both domestic and Chinese editions, shows that, for the most part, 
priority is given to the development of dialogic speech skills, which is expressed in a large num-
ber of exercises for creating dialogues according to models or substitution dialogues, while 
mastering monologue occurs much later and sometimes independently of monologue speech 
skills. The article substantiates the relevance of interrelated teaching monologue and dialogue 
speech already to the beginners. Due to the dialogue, there is a possibility of creating communi-
cative situation in the classroom even with limited language means at command. It tends to 
withdraw students'  communication barriers, help them gain experience of operating language 
means in oral speech. Mastering discourse features of monologue aligned with dialogue in the 
Chinese language. It allows to vary the format of dialogue shifting from etiquette to meaningful 
communication; presentation of oral monologue message usually implies shifting from mono-
logue speech to interaction in the format of dialogue when discussing the content of the mes-
sage, incorporating sociolinguistic aspects of communication in the frame of communicants’ in-
teraction. At the same time interrelated teaching monologue and dialogue speech requires a 
well-developed system of exercises based on the typology of the tasks addressed. In the article, 
an example of the approach in question is given on the topic “Acquaintance”.      

Keywords: dialogue speech, monologue speech, Chinese language, oral speech, interrelated teaching, skill 
formation, communicative approach. 

For citation: Budennaya S.Yu. Revisiting the problem of interrelated teaching monologue and dialogue in 
the Chinese language // The Territory of New Opportunities. The Herald of Vladivostok State Univer-
sity. 2023. Vol. 15, № 3. P. 157–167. DOI: https://doi.org/-10.24866/VVSU/2949-1258/2023-3/157-
167. 

Введение 
В современной отечественной методике обучения иностранным языкам об-

щепринятым считается коммуникативной подход, предполагающий использова-
ние иностранного языка, прежде всего, как средства общения. Методика препо-
давания китайского языка, несмотря на отличительные особенности сино-
тибетской семьи языков, к которой он относится, и обусловленные такой специ-
фикой трудности его освоения представителями других языковых семей в этом 
отношении не являются исключением [4]. В частности, Н.А. Демина, автор мо-
нографии по методике преподавания практического китайского языка, отмечает, 
что активно внедряющийся принцип коммуникативности в обучении китайско-
му языку позволил более четко определить цели обучения, пути и средства их 
достижения, усилил эффективность и системность обучения речевой деятельно-
сти, что, в свою очередь, привело к повышению уровня практического владения 
студентами языком и более непринужденному общению на китайском языке [6]. 

Тем не менее, несмотря на растущий интерес исследователей к различным 
аспектам формирования межкультурной коммуникативной компетенции в обу-
чении китайскому языку, вопрос «развития иноязычной коммуникативной спо-
собности, готовности к интеракции, обеспечивающей гармоничное вхождение в 
межкультурный контекст» [19], по-прежнему остается одним из наиболее дис-
куссионных [18]. В частности, активно исследуемая учеными проблема форми-
рования иноязычных умений устной речи, а именно – монологической (МР) и 
диалогической речи (ДР), демонстрирует отсутствие общности позиций преподава-
телей китайского языка как иностранного по проблеме последовательности обуче-
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ния этим формам устной речи, особенно в контекстах проектирования модели эф-
фективного вхождения обучающимися в китайский устно-речевой дискурс. 

Проанализируем существующие подходы в обучении ДР и МР, а также рас-
смотрим возможности и перспективы взаимосвязанного обучения этим формам 
устной речи на китайском языке. 

Основная часть 
Как было отмечено выше, в настоящее время в лингводидактическом сооб-

ществе нет единства взглядов относительно методических основ обучения уст-
ной речи на китайском языке, о чем свидетельствуют результаты анализа работ в 
этой области за последние годы [1, 5, 6, 8, 9, 11, 17 и др.]. В частности, наиболее 
дискуссионными оказываются такие вопросы, как: 

1. Следует ли, учитывая специфику языка, разграничивать / соотносить 
МР и ДР в обучении китайскому языку как иностранному? 

2. Что труднее – монолог или диалог – для освоения русскоязычными обу-
чающимися и с какой из двух этих форм в таком случае рационально начинать 
освоение устной речи на китайском языке? 

3. Какие приемы обучения являются наиболее эффективными (например, 
нужно ли прибегать к целенаправленному систематическому заучиванию и вос-
произведению материала при обучении устной речи на китайском языке)? 

Необходимо отметить, что во многих работах, затрагивающих проблему 
обучения устной речи на иностранном, в том числе китайском, языке рассматри-
ваются вопросы обучения как ДР, так и МР, устанавливаются некоторые взаи-
мосвязи этих форм, что свидетельствует об осознании педагогическим сообще-
ством комплекса методических задач, связанных с повышением эффективности 
педагогического взаимодействия при формировании и / или развитии устно-
речевых навыков и умений. Вместе с тем количество публикаций, посвященных 
обучению только ДР, заметно превышает число работ, ориентированных на ос-
воение обучающимися МР, что, на наш взгляд, может свидетельствовать, во-
первых, о выборе преподавателя / образовательной организации в пользу диф-
ференцированного решения соответствующих методических задач; во-вторых, 
об особом, приоритетном отношении к обучению ДР, когда диалог в аудитории 
является наиболее важным; в-третьих, о подготовке изучающих китайский язык 
к таким форматам иноязычной коммуникации, которые связаны преимуществен-
но с межличностным общением. Подобное положение дел, очевидно, требует ос-
мысления и, возможно, коррекции в рамках системного подхода, опирающегося на 
общедидактические, лингводидактические и психологические закономерности эф-
фективного освоения китайского языка как иностранного.  

Сторонники взаимосвязанного обучения ДР и МР отмечают «искусствен-
ность», «условность» разграничения ДР и МР в процессе обучения устному об-
щению на иностранном языке, обращают внимание на то, что диалог – это, по 
существу, «обмен репликами-монологами»; кроме того, «монологическая речь 
также предусматривает наличие слушающего и тем самым как бы включена в 
диалогическую речь, точнее, в общение, которое по природе своей диалогично» 
[2, 3, 10]. 
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Приверженцы дифференцированного обучения МР и ДР, отдавая предпоч-
тение той или иной форме устной речевой деятельности, не обнаруживают еди-
нодушия относительно градации уровней трудности освоения этих форм и  
иерархизации соответствующих навыков и умений. Одни авторы полагают, что 
диалог представляет больший уровень трудности для обучающихся, поскольку 
ДР требует более высокого уровня владения языком (примерно равновесного 
рецептивного и продуктивного оперирования языковым материалом, разнооб-
разными речевыми образцами; умения переключаться с рецепции на продукцию 
и наоборот; ориентации на коммуниканта, быстрой реакции и т.п.) [13, 16, 17]. 
Другие подчеркивают социокультурную наполненность монолога, его социо-
лингвистическую определенность и социопрагматическую завершенность [18], 
что свидетельствует о значительных трудностях, с которыми сталкиваются обу-
чающиеся при освоении монолога как «наиболее характерной формы для прояв-
ления коммуникативной функции языка» [10]. По этой причине в ряде лингво-
дидактических работ акцентируется роль МР: анализируются основные характе-
ристики, виды, умения МР, а также определяются этапы и пути обучения моно-
логическому высказыванию [7, 15].  

Вслед за сторонниками взаимосвязанного обучения ДР и МР, мы выступаем 
за гармоничное освоение обучающимися устной речи – в совокупности ДР и МР, 
что, однако, не отменяет необходимости градации уровней трудности освоения 
учебного материала, их распределения между диалогом и монологом (с учетом спе-
цифики китайского языка), важности целенаправленной отработки проблемных по-
зиций, их закрепления в различных ситуациях общения на китайском языке. Из-
вестно, например, что для носителей китайского языка характерны высокий темп 
речи и специфическая тональность, вызывающие у русскоязычных обучающихся 
многочисленные трудности в восприятии на слух и непосредственно влияющие на 
продуцирование устной речи в процессе коммуникации. Значительных усилий тре-
бует и освоение особенностей грамматических отношений в китайском языке. Всё 
это свидетельствует о пользе дозированного отношения к трудностям обучающихся 
при соблюдении важнейшего требования – освоение языка должно носить инстру-
ментальный характер, т.е. обеспечивать решение определенного класса коммуника-
тивных задач, выстроенных как иерархия. 

Мы разделяем точку зрения авторов, отмечающих целесообразность комму-
никативного выхода как в ДР, так и МР уже на начальном этапе обучения, по-
скольку именно в этот период формируются навыки устной иноязычной комму-
никации [10, 11]: благодаря диалогу даже при очень ограниченных языковых 
средствах открывается возможность создания коммуникативной ситуации в  
аудитории, снимается коммуникативный барьер, приобретается опыт опериро-
вания языковыми средствами в устной речи. Увязанное с ДР освоение дискур-
сивных особенностей монолога на китайском языке позволяет варьировать фор-
мат диалога, переходя от этикетного общения к содержательному, включая в 
него, например, заранее подготовленные обучающимися факты, продуманную 
аргументацию и т. п. Презентация устного сообщения (МР), в свою очередь, как 
правило, предполагает переход от монологического речевого сообщения к взаи-
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модействию в формате диалога – при обсуждении содержания сообщения, 
включая социолингвистические (прежде всего, этикетные) особенности такого 
общения в общий контур взаимодействия коммуникантов. В то же время взаи-
мосвязанное обучение ДР и МР требует тщательно разработанной системы уп-
ражнений, опирающейся на типологию решаемых задач.  

В контексте рассматриваемых вопросов считаем необходимым обратить 
внимание на еще один весьма дискуссионный вопрос, связанный с «работой па-
мяти» при освоении китайского языка, особенно на начальном этапе обучения. В 
свое время известный лингвист прошлого столетия Гарольд Пальмер, исследо-
вавший возможности устного метода обучения иностранным языкам, заметил, 
что «человек тем лучше говорит, чем больше он заучил наизусть» [14]. В то же 
время известна позиция современных лингводидактов, ориентирующая на ис-
ключение из процесса обучения иностранному языку «зубрёжки» – механиче-
ского заучивания материала «как китайской грамоты». Осознавая всю иронию 
такого сравнения в контексте обсуждаемого нами вопроса, заметим, что участие 
памяти в учебной деятельности далеко не всегда выливается в «зубрежку», и, 
кроме того, в случае именно китайского языка рецепты освоения других языков, 
например индоевропейских, оказываются отнюдь не универсальными. 

С одной стороны, «заучивание наизусть, зазубривание правил и конструкций 
не помогает приблизиться к реальной межкультурной коммуникации, к услови-
ям реального функционирования китайского языка» [8]; «заученный наизусть 
материал (в том числе текст), воспроизведение чужих слов не способствует по-
явлению у учащихся потребности выражать собственные мысли и чувства» [16]; 
«осознанное изучение языкового материала, выражаемое в его многократном 
использовании в различных предречевых и речевых упражнениях, представляет-
ся более продуктивным, чем死记 (“ зубрежка”)» (выделено курсивом нами. – 
С.Ю. Буденная) [1]. Примечательно, что в разговорном китайском языке слова, 
означающие «заучивание», «зубрежка» – 死记，死背，死肯, имеют в своем со-
ставе иероглиф, в отдельном использовании имеющий значение «смерть», т.е. 
дословно они переводятся как «выучить намертво». В соответствии с Норматив-
ным словарем современного китайского языка (现代汉语规范词典) в данном 
случае реализуется значение «механически запоминать (без понимания)» 
(机械记忆) (перевод наш. – С.Ю. Буденная) [12], что свидетельствует о наличии 
у слова негативной коннотации и в китайском языке. 

С другой стороны, необходимо проводить различие между «зазубриванием 
правил и конструкций», «заучиванием наизусть… и воспроизведением чужих 
слов», т.е. между чисто механической работой, исключающей создание собст-
венных смыслов в речевой деятельности, и осознанным стремлением обучаю-
щихся осваивать языковые средства в реальных и образцовых контекстах их 
употребления, переносить освоенное по мере необходимости в новые, актуаль-
ные ситуации общения (проектируемые преподавателем, самим обучающимся 
или возникающие в реальной жизни) и приближаться по параметрам создавае-
мых речевых произведений к аутентичному иноязычному дискурсу. Речь идет 
об умении «репродуцировать заученные фразы в подходящих условиях» [13], 
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особенно рекуррентные и / или прецедентные единицы; о готовности «заучивать 
наизусть и воспроизводить… микроситуацию» [9] как типичный сценарий, реа-
лизующий определенный фрейм в совокупности его лингвосоциокультурных ха-
рактеристик; о готовности «отрабатывать и запоминать речевые образцы…, дово-
дить до автоматизма… языковые клише при употреблении их в конкретной ситуа-
ции» [3], что при наличии соответствующей мотивации в немалой степени обеспе-
чивается современными средствами обучения, включая алгоритмы искусственного 
интеллекта. При этом, как отмечалось выше, необходима тщательно разработанная 
система упражнений, опирающаяся на типологию решаемых задач в форматах ДР и 
МР и способствующая поддержанию учебной мотивации на высоком уровне. 

Таким образом, активная работа памяти при изучении иностранного языка, 
во-первых, далеко не всегда означает «зазубривание» и, во-вторых, не противо-
речит коммуникативному подходу в обучении. 

Приведем пример взаимосвязанного формирования умений ДР и МР на ки-
тайском языке по теме «Знакомство» (упражнения на развитие соответствующих 
лексических и грамматических навыков в примере не приведены, так как они не 
являются объектом рассмотрения в данной работе) (табл. 1).  

Таблица 1 

Цепочка упражнений, направленная на взаимосвязанное развитие ДР и МР 
по теме «Знакомство» 

Задание Образец задания на китайском языке Форма уст-
ной речи 

Ответьте на вопросы по теме 
раздела (речевая разминка) 

题目：认识一下 吧！ 

热身话题 ： 

初次见面应该怎样打招呼？ 

正式见面应该交换什么？ 

Развернутое 
высказывание 
(монолог в 
диалоге) 

Прочитайте текст (диалог). 
Ответьте на вопросы по его 
содержанию (о теме беседы, ее 
участниках, их социальном 
статусе, об его влиянии на вы-
бор собеседниками языковых 
средств; о представленных в 
диалоге типичных социолин-
гвистических особенностях 
беседы в китайском языке; 
«подводных камнях» в китай-
ском диалоге для русскогово-
рящего обучающегося, осваи-
вающего китайский язык) 

阅读会话“在飞机场”。 

根据阅读内容回答问题： 

谈话参加者初次见面谈什么？ 

猜猜他们的社会地位是什么？这对谈话方

式有没有影响？ 

在这个情况下俄语学生可以遇到什么谈话

方式特点？ 

 

Развернутое 
высказывание 
(монолог в 
диалоге) 

Подготовьтесь к выразительно-
му чтению диалога по ролям 

准备按角色有表情的朗读会话 Диалог 
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Продолжение табл. 1 

Задание Образец задания на китайском языке Форма уст-
ной речи 

Подготовьтесь к драматизации 
диалога на занятии 

准备模仿会话 Диалог 

Перескажите в деталях содер-
жание беседы заинтересован-
ным лицам (директору депар-
тамента по международному 
сотрудничеству / своему колле-
ге / другу). Следите за регист-
ром своего высказывания (фор-
мальная / неформальная речь) 

给当事人口头复述会话。注意语言体式：正

式/非正式。 

给国际合作部经理关于在飞机场接客人（伙

伴）的情况做报告。 

给你的同伴/朋友讲讲在飞机场会见。 

 

Монолог 

Вы услышали начало следую-
щих диалогов, но не знаете их 
окончания. Каково может быть 
развитие каждого из них: 

а) при благоприятном для обеих 
сторон результате; 

б) в случае проблемной ситуа-
ции? 

Закончите диалоги (в парах) 

你听到下列对话的开始。 

例如：- 您好！请问您是李先生吗？ 

- 
是的，飞机晚点了一个小时，让您久等了。

。。 

想想对话的最后部分： 

谈话良好的结果 

在有问题情况下 

两个人一组完成对话。 

Диалог 

Расскажите своим друзьям о 
состоявшихся беседах (см. за-
дание выше о завершении диа-
логов). 

Сообщение готовят: 

а) участники беседы; 

б) студенты, слушавшие диало-
ги одногруппников 

给你朋友讲讲上列的对话。 

你是： 

谈话参加者 

听同班的对话 

Монолог 

Составьте рассказ по картинке / 
картинкам (опорные фразы 
могут быть приведены) 

用一段话说明图片的内容 
（用下列词语：打招呼， 
交朋友，交换名片，幸会 等）。 

Монолог 

Вам предстоит познакомиться с 
коллегой из Китая, который 
приехал в Россию для участия в 
организуемой Вами выставке. 
Подумайте, какие вопросы бу-
дут уместны при первой встре-
че. Спрогнозируйте содержание 
беседы и разыграйте ее по ро-
лям 

中国同行来俄罗斯参加你举行的展览会。想

想初次见面适当的问题。 

根据所给的情景，分角色进行对话。 

 

Диалог 

 
 



ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ HUMANITIES SCIENCES 
 

 

 164 

Окончание табл. 1 

Задание Образец задания на китайском языке Форма уст-
ной речи 

Подготовьте устный отчет для 
директора своего департамента 
по международному сотрудни-
честву о состоявшейся встрече. 

Сообщение готовят: 

а) участники беседы; 

б) студенты, слушавшие диало-
ги одногруппников 

根据上面进行对话的内容给国际合作部经理

做报告。 

你是： 

谈话参加者 

听同班的对话 

Монолог 

Подготовьте устное сообщение 
об особенностях беседы при 
первой встрече (знакомстве) в 
китайской культуре и «подвод-
ных камнях» в китайском диа-
логе для русскоговорящего 
обучающегося, осваивающего 
китайский язык 

谈谈在中国文化初次见面谈话方式的习惯；

学汉语俄语学生用汉语谈话可以遇到什么谈

话方式特点？ 

 

Монолог 

 
Предлагаемый нами вариант реализации взаимосвязанного обучения ДР и 

МР на китайском языке прошел опытную проверку в МГЛУ в 2022–2023 гг. и 
показал хорошие результаты. 

Заключение 
Сегодня приходится констатировать, что в связи с отсутствием современной 

и стройной лингводидактической концепции обучения китайскому языку рус-
скоязычных студентов практикующие преподаватели китайского языка нередко 
прибегают к методике обучения европейским языкам. Причина этого заключает-
ся, вероятно, в большей разработанности методического аппарата для обучения 
европейским языкам и формальным соотнесением установленных уровней вла-
дения китайским языком с общеевропейскими компетенциями владения ино-
странным языком. Подобное положение дел вызывает немало вопросов, по-
скольку в таком случае специфика овладения китайским языком не принимается 
во внимание, что, с нашей точки зрения, вряд ли допустимо при современном 
уровне развития лингводидактических знаний.  

В то же время недостаточная разработанность целого ряда аспектов обуче-
ния русскоговорящих китайскому языку как одному из сложнейших для овладе-
ния языков мира обусловливает продолжение поиска эффективных методиче-
ских решений и открывает возможности для дальнейшего развития лингводи-
дактики как актуальной научной области исследования.  
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Аннотация. Статья посвящена вопросу исследования прагмастилистических особенностей 
функционирования русских и китайских паремий в англоязычных СМИ. Объектом работы яв-
ляется англоязычный медиадискурс. Предметом исследования выступают функциональные 
аспекты китайских и русских паремий в англоязычном масс-медийном дискурсе как резуль-
тат взаимодействия китайской, российской и англо-саксонской культур. Цель исследования 
заключается в выявлении и описании прагмастилистических особенностей функционирования 
русских и китайских паремий в англоязычных СМИ США и Великобритании. В качестве ма-
териала исследования послужили 558 статей, написанных в рамках публицистического ме-
диадискурса в период с 2017 по 2023 г. в журналах США – «The New York Times», «The New 
Yorker», «Fox News», «CNN», «Washington Post», «USA Today», «Los Angeles Times», «The Wall 
Street Journal», «New York Post», «Variety», «Newsweek» и Великобритании – «The Guardian», 
«Daily Mail», «Daily Express», «The Sunday Times». Основным методом, который был исполь-
зован в исследовании, является описательный метод (выявление и описание особенностей). 
Кроме того, использовался дискурс-анализ. Для сбора, обработки и представления полученных 
данных применялись количественный метод и методы презентации материала (разработка 
диаграмм, таблиц). Основываясь на количественных данных, можно сделать вывод о том, 
что в рамках англоязычного медиадискурса китайские паремии встречаются чаще русских 
паремий. В ходе проведенного анализа также было выявлено, что китайские паремии пре-
имущественно выполняют моделирующую функцию, в то время как русские паремии – регу-
лятивную функцию, реализуемую преимущественно в статьях политической тематики. 
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Abstract.  The paper is devoted to the study of pragmatic and stylistic features of the functioning 
of Russian and Chinese paroemias in the English-language media. The object of the reseach is 
the English-language media discourse. The subject of the study is the functional aspects of Chi-
nese and Russian paroemias in the English-language mass media discourse as a result of the in-
teraction of Chinese, Russian and Anglo-Saxon cultures. The purpose of the research is to re-
veal and describe the pragmastylistic features of the functioning of Russian and Chinese paroe-
mias in the English-language mass media of the United States and Great Britain. The material 
of the study are 558 articles created within the publicistic media discourse through 2017 to 
2023, in particular, "The New York Times", "The New Yorker", "Fox News", "CNN", "Washing-
ton Post", "USA Today", "Los Angeles Times", "The Wall Street Journal", "New York Post", 
"Variety", "Newsweek", "The Guardian", "Daily Mail", "Daily Express", "The Sunday Times". 
The authors explored the descriptive method (identification and description of the specific fea-
tures) in the study. Also discourse analysis was used. For the collection, processing and presen-
tation of the data obtained, a quantitative method and methods of presenting the material 
(charting diagrams and tables) were used. Based on the quantitative data, one can conclude 
that within the English-language media discourse Chinese paroemias are more frequent than 
Russian ones. The analysis also revealed that Chinese paroemias mainly perform modeling 
function, while Russian paroemias have a regulative nature implemented mostly in articles re-
lated to politics. 

Keywords: paroemia, media discourse, functions of paroemia, pragmastylistics, English-language mass 
media. 

For citation: Pak L.E., Ponomar' I.V. Russian and Chinese paroemias in the English-language mass me-
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Введение 
Статья посвящена вопросу исследования прагмастилистических особенно-

стей функционирования русских и китайских паремий в англоязычных СМИ 
США и Великобритании, так как возросшая с конца ХХ в. интенсивность взаи-
модействия языков и культур различных стран в наши дни приобретает все бо-
лее глобальный характер. 

Актуальность данной работы обусловлена следующими причинами. Во-
первых, паремиологические исследования находятся в фокусе исследователей-
лингвистов, и, соответственно, методология подобных работ соответствует 
уровню развития современной науки о языке. Во-вторых, вследствие межкуль-
турного взаимодействия увеличивается количество заимствований различных 
языковых единиц, среди которых культурно-специфические единицы (поговор-
ки и пословицы) представляют особый интерес. Паремии несут в себе информа-
цию о способе познания и восприятия окружающего мира создавших их носите-
лей определенной культуры, следовательно, заимствованные паремии должны 
быть интегрированы в новое коммуникативное пространство. В-третьих, изуче-
ние прагмастилистических особенностей функционирования паремий вносит 
важный вклад в развитие паремиологии в функциональной парадигме, сближая 
ее с когнитивистикой и лингвокультурологией. 

Объектом исследования является англоязычный медиадискурс. 
Предметом исследования выступают функциональные аспекты китайских и 

русских паремий в англоязычном масс-медийном дискурсе как результат взаи-
модействия китайской, российской и англо-саксонской культур. 
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Цель данной работы заключается в выявлении и описании прагмастилисти-
ческих особенностей функционирования русских и китайских паремий в англо-
язычных СМИ США и Великобритании. Цель исследования обусловила поста-
новку следующих задач: 

1. Выявить прагмастилистические особенности функционирования русских 
и китайских паремий в англоязычных СМИ. 

2. Провести сопоставительный анализ функций, выполняемых русскими и 
китайскими паремиями. 

Материалом для исследования послужили статьи, написанные в рамках 
публицистического медиадискурса в период с 2017 по 2023 г. в журналах 
США – «The New York Times», «The New Yorker», «Fox News», «CNN», 
«Washington Post», «USA Today», «Los Angeles Times», «The Wall Street Journal», 
«New York Post», «Variety», «Newsweek» и Великобритании – «The Guardian», 
«Daily Mail», «Daily Express», «The Sunday Times». Данные издания были вы-
браны в связи с тем, что они являются одними из наиболее известных и попу-
лярных англоязычных СМИ в мире. В рамках исследованиях на предмет исполь-
зования паремий в статьях данных изданий было просмотрено 558 новостных 
статей. В результате было обнаружено 314 случаев использования паремий; в 
56 случаях авторами статей были использованы паремии русского происхожде-
ния и в 85 – китайского. 

Исследование паремий в лингвистике занимает достаточно важное место и 
проводится в разных направлениях. Изучается когнитивно-дискурсивная специ-
фика создания паремий в различных языках [8], национально-культурные осо-
бенности и их значимость в межкультурной коммуникации [7], лингвокультур-
ный и текстообразующий потенциал паремий [1], выявляется гендерная специ-
фика пословиц на материале русского и английского языков [3]. Роль паремий в 
межкультурной коммуникации исследуется в работе И.В. Привалова [6]. Значи-
тельное внимание уделяется сопоставительным исследованиям: описываются 
национально-культурные особенности паремиологических текстов в сопостав-
лении русского и китайского языков [9], а также сопоставляются предметно-те-
матические группы поговорок и пословиц немецкого и лезгинского языков [2]. 

Дальнейший обзор литературы продолжим с рассмотрения работ, посвя-
щенных паремиям в средствах массовой информации. Научная статья И.Н. Ко-
хан описывает этническую специфику китайских паремий в англоязычных СМИ 
[4]. Важным вопросам интеграции китайских паремий в американское коммуни-
кативное пространство (на материалы СМИ США) посвящена работа Е.А. Яков-
левой [10]. 

Русские пословицы в современных исследованиях изучаются с точки зрения 
лингвоаксиологической и лексикографической интерпретации [5]. 

Наша работа продолжает как комплексное, так и аспектное изучение осо-
бенностей функционирования паремий. 

Основным методом, который был использован в исследовании, является 
описательный метод (выявление и описание особенностей). Кроме того, исполь-
зовался дискурс-анализ. Для сбора, обработки и представления полученных 
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данных применялись количественный метод и методы презентации материала 
(разработка диаграмм, таблиц). 

Основная часть 
Отношение одной нации к другой можно проследить по тому, насколько 

широко культурные аспекты нации используются и изображаются в средствах 
массовой информации другой нации, а паремии являются одним из наиболее 
значимых языковых элементов культуры, воплощающих как ценности, так и ми-
ровоззрение нации. Кроме того, использование паремий в тексте позволяет уси-
лить прагматический эффект, закрепляет определенные политические стереоти-
пы, если подобная цель стояла перед автором текста. Таким образом, благодаря 
рассматриваемым в данной статье примерам можно пронаблюдать, как меняется 
образ России и Китая в англоязычных СМИ, как на формирование этого образа 
влияют глобальные политические события и, кроме того, насколько эффектив-
ным прагматическим средством является паремия. 

В результате исследования было обнаружено 56 случаев использования рус-
ских паремий; установлено, что, в отличие от паремий из других языков, паре-
мии русского происхождения встречаются практически исключительно в стать-
ях, напрямую связанных с Россией: 35 случаев из 56. При этом вне контекста 
России паремии были использованы 21 раз. В контексте России паремии встре-
чались в статьях на тему внешней и внутренней политики России (28), культуры 
(4), спорта (2) и науки (1) (рис. 1). 

Вне контекста России паремии встречались в статьях на тему политики (13), 
культуры (3), общества (2), медицины (1), науки (1) и спорта (1) (рис. 2). 

Русские паремии редко трансформируются, что свидетельствует об их сла-
бой интегрированности в английский язык. Чаще всего трансформации подвер-
галась популяризированная сороковым президентом США Рональдом Рейганом 
паремия "Trust, but verify" (Доверяй, но проверяй) – "Don’t trust and verify" [11] 
(Не доверяй и проверяй), "The Guardian view on China – US tensions: distrust? 
Then verify" [12] (Мнение The Guardian об обострении напряженности в отноше-
ниях между Китаем и США: не доверяешь? Проверяй). 

В результате проведенного анализа было выявлено, что наиболее релевант-
ными функциями русских паремий в англоязычных СМИ являются регулятив-
ная, метатекстовая, эстетическая и аттрактивная (табл. 1).  

В наибольшем числе случаев доминирующей функцией паремий становится 
регулятивная, чаще всего реализуемая авторами в статьях, освещающих внеш-
нюю и внутреннюю политику, проводимую правительством России. Регулятив-
ная функция используется для оказания влияния на поведение и сознание адре-
сата, усиливая эффект информации, содержащейся в статье, убеждая его в пра-
вильности мысли автора.  

В статье об общественном настроении граждан Российской Федерации ав-
тор использует в начале статьи следующую паремию: 

"Don’t count your chickens before they hatch, an old English proverb says. Its 
Russian counterpart advises you to count your chickens in the fall." [13] (Не считайте 



ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ HUMANITIES SCIENCES 
 

 

 172 

цыплят, пока они не вылупились, гласит старая английская пословица. Ее рус-
ский аналог советует считать цыплят по осени.) 

Данная пословица, концептуализируюшая когнитему «не стоит делать 
преждевременных выводов, пока дело еще не доведено до конца», обладает яр-
кой анималистической метафорой, привлекает внимание читателя, усиливает 
эффект информации, расположенной в следующих абзацах. Таким образом, ав-
тор стремится создать в представлении адресата определенный образ России.  

В статьях, не затрагивающих напрямую тему политики, регулятивная функ-
ция реже становится доминирующей. Например: "Theoretical science is the use of 
mathematics to establish laws of nature and their testable consequences. It helps 
speed up the pace of science because it narrows the focus on what needs to be investi-
gated. As Leonardo da Vinci put it, the man who proceeds without theory is like a 
sailor who enters a ship without a compass. A laconic Russian proverb makes a simi-
lar point: Measure seven times, cut once [14]". (Теоретическая наука – это исполь-
зование математики для установления законов природы и их проверяемых след-
ствий. Она помогает ускорить темпы развития науки, поскольку сужает фо-
кус внимания на том, что необходимо исследовать. По словам Леонардо да 
Винчи, человек, который действует без теории, подобен моряку, который вхо-
дит в корабль без компаса. Лаконичная русская пословица говорит о том же: 
«Семь раз отмерь, один раз отрежь».)  

Когнитема данной пословицы – «перед тем, как что-либо сделать, необхо-
димо всё тщательно обдумать». Пословичная метафора данной паремии – струк-
турная, т.е. некий абстрактный концепт (важность размеренных и обдуманных 
действий) концептуализируется через наглядную метафору. Так как паремия 
расположена в конце заключающего абзаца, она завершает и подтверждает 
мысль автора; доминирующая функция данной паремии – регулятивная, а ин-
тенция автора – закрепить мысль, излагаемую в абзаце, но в первую очередь – 
оказать перлокутивный эффект на читателя, убедить его в правильности мысли 
автора. 

В результате анализа материала исследования при помощи количественных 
методов выявлено, что регулятивная функция используется 25 раз. 

Многие русские паремии выполняют метатекстовую функцию, обращая 
внимание читателя на особенности повседневной жизни в России, демонстри-
руют ценности, нормы и воззрения россиян. Авторы часто отмечают, что та или 
иная паремия имеет именно русское происхождение; русские паремии часто ис-
пользуются в виде цитат человека, проинтервьюированного при создании ста-
тьи. Так автор показывает, что паремия демонстрирует именно российский мен-
талитет. 

Для иллюстрации использования данной функции можно привести паре-
мию, использованную в статье о подготовке к Чемпионату мира по футболу в 
2018 г., проходившему в России: "Russians, though often big – hearted, can be no-
toriously dour when dealing with foreigners, particularly large groups who do not 
speak the language. Smiling at any stranger is considered dubious, perhaps even the 
sign of a feeble mind. There is even a proverb about it: Laughter without reason is a 
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mark of fools"[15]. (Русские обычно добродушны, но могут показаться угрюмы-
ми и суровыми при общении с иностранцами, особенно с большими группами 
людей, которые не говорят на русском языке. Улыбающийся незнакомцу человек 
может показаться подозрительным или, возможно, даже слабоумным. На этот 
счет даже существует пословица: Смех без причины – признак дурачины».)  

Объясняя мотивацию действий правительства Российской Федерации при 
подготовке к проведению чемпионата, автор подытоживает абзац о том, как себя 
ведут россияне «на людях», – паремия с когнитемой (единицей знания), рекон-
струируемая при семантическом анализе паремии – «необходимо вести себя 
сдержанно». Паремия усиливает прагматический эффект статьи, объясняя пози-
цию автора о причинах действий правительства страны, и знакомит читателя с 
особенностями менталитета россиян, т.е. выполняет метатекстовую функцию. 

В результате анализа материала исследования при помощи количественных 
методов выявлено, что метатекстовая функция используется 16 раз. 

При написании статей, освещающих культуру и историю России, авторы 
стараются сделать текст более близким к художественному; для этой цели они 
прибегают к использованию различных стилистических приёмов и средств вы-
разительности. В подобных статьях паремии используются в первую очередь как 
средства выразительности, выполняя преимущественно эстетическую функцию, 
также называемую орнаментальной. Эстетическая функция используется авто-
рами с целью удовлетворить эстетическое чувство адресата, акцентирует внима-
ние не на содержащейся в тексте информации, а на художественности и образ-
ности текста. Авторы зачастую не объясняют читателю значение выражения, 
делая метафору паремии более яркой: 

"The anti-modernist offensive occasioned some bizarre meetings between Soviet 
officialdom and writers or artists. When Nikita Khrushchev attacked the modernist 
sculptor Ernst Neizvestny with the proverb "Only the grave can correct a hunchback", 
Yevtushenko retorted: "I hope we have outlived the time when the grave is used as a 
means of correction" [16]. (Антимодернистское «наступление» привело к не-
скольким причудливым встречам между советской номенклатурой и деятелями 
искусства. Когда Никита Хрущев обрушился с поговоркой «Горбатого могила 
исправит» на скульптора-модерниста Эрнста Неизвестного, Евтушенко возра-
зил: «Надеюсь, мы пережили то время, когда могила используется как средство 
исправления».) 

"The theme of “Eugene Onegin,” adapted from Pushkin, is voiced early by Ma-
dame Larina (Elena Zaremba), the widowed landowner who runs her own estate and 
frets over her daughters: Tatiana and Olga (the radiant mezzo-soprano Elena Maxi-
mova). She repeats a wise proverb: “Heaven sends us habit in place of happiness" 
[17]. (Тема «Евгения Онегина», произведения Пушкина, озвучивается госпожой 
Лариной (Елена Заремба), овдовевшей помещицы, которая управляет имением и 
волнуется из-за своих дочерей: Татьяны и Ольги (блистательное меццо-сопрано 
Елены Максимовой). Она повторяет мудрую пословицу: «Привычка свыше нам 
дана: Замена счастию она».) 
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В результате анализа материала исследования при помощи количественных 
методов выявлено, что эстетическая функция используется 13 раз. 

Реже всего в англоязычном масс-медийном дискурсе используется аттрак-
тивная функция. Данная функция является доминирующей в заголовках статей: 
"The Guardian view on China – US tensions: distrust? Then verify" [19]. (Мнение 
The Guardian об обострении напряженности в отношениях между Китаем и 
США: не доверяешь? Проверяй.) 

В результате анализа материала исследования при помощи количественных 
методов выявлено, что эстетическая функция используется два раза. 

Паремии являются одним из наиболее значимых языковых элементов куль-
туры, и, таким образом, столь низкое число случаев использования русских па-
ремий в англоязычных СМИ в статьях вне контекста России может свидетельст-
вовать о слабом уровне межкультурного взаимодействия России и англоязыч-
ных стран. 

 

Рис. 1. Тематика статей с русскими паремиями в контексте России 

 

Рис. 2. Тематика статей с русскими паремиями вне контекста России 
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Таблица 1 

Функции русских паремий в англоязычных СМИ 

Функция паремии Частота использования 

Регулятивная 25 

Метатекстовая 16 

Эстетическая 13 

Аттрактивная 2 

Итого 56 

 
По сравнению с русскими паремиями китайские паремии встречаются чаще: 

из 314 обнаруженных случаев использования паремий 85 паремий были китай-
ские.  

Китайские паремии в отличие от русских паремий чаще используются вне 
контекста страны происхождения. Паремии были использованы в контексте Ки-
тая 45 раз из 85, а вне контекста Китая – 40. Подобная распространенность ки-
тайских паремий в англоязычных статьях может свидетельствовать о близком 
межкультурном взаимодействии Китая и англоязычных стран. 

Тематика статей, в которых встречаются паремии, достаточно разнообразна. В 
контексте Китая паремии были представлены в статьях на тему политики (25 раз), 
общества (9 раз), экономики (4 раза), культуры (6 раз) и спорта (1 раз) (рис. 3). 

Вне контекста Китая паремии встречались в статьях на тему общества (12 раз), 
окружающей среды (6 раз), культуры (6 раз), политики (4 раза), спорта (4 раза), эко-
номики (3 раза), образования (2 раза), медицины (2 раза) и науки (1 раз) (рис. 4). 

 

Рис. 3. Тематика статей с китайскими паремиями в контексте Китая 
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Рис. 4. Тематика статей с китайскими паремиями вне контекста Китая 

В результате проведенного анализа было выявлено, что наиболее релевант-
ными функциями китайских паремий в англоязычных СМИ являются модели-
рующая, регулятивная, метатекстовая и аттрактивная (табл. 2).  

Таблица 2 

Функции китайских паремий в англоязычных СМИ 

Функция паремии Частота использования 

Моделирующая 40 

Регулятивная 26 

Метатекстовая 18 

Аттрактивная 1 

Итого 85 

 
Китайские паремии часто подвергаются трансформации (The mountains are 

high and the emperor is far away [20]. – Горы высоки, а император далеко); зачас-
тую используются устоявшиеся в переводческой традиции варианты перевода 
китайских паремий (When tigers fight in the valley, the smart monkey sits aside and 
waits to see who wins [21]. – Когда тигры сражаются в долине, умная обезьяна 
сидит в стороне и ждёт, кто победит; Build a beautiful nest to attract the 
phoenix [22]. – Построить прекрасное гнездо, чтобы привлечь феникса), что 
свидетельствует о высокой степени интегрированности китайских паремий в 
английский язык. 

Наиболее распространённой функцией, которую выполняют китайские па-
ремии в текстах, является моделирующая функция. Моделирующая функция 
позволяет осуществить экономию речевых средств путём демонстрации кон- 
фликта реальной ситуации и способа его решения в одном предложении. В кон-
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тексте новостных статей данная функция реализуется путем использования па-
ремии для моделирования ситуации, описываемой в тексте статьи. Авторы ис-
пользуют паремию для создания наглядного и образного примера, упрощающего 
понимание описываемой в статье ситуации:  

"But even when they mess up, they’re prepared to admit it. Internet pioneer Bob 
Metcalfe promised to eat his words if one of his predictions failed to come true. It did 
fail – so he shredded the magazine column in question, added water and, in front of an 
audience, ‘ate the resulting frappe with a spoon’. And who cares that the pioneers 
aren’t perfect? Their contrariness is appealing, and most of mankind’s great achieve-
ments have depended on people like them. As an old Chinese proverb puts it: “When 
the winds of change blow, some people build walls, others build windmills”. This is a 
book about the windmills" [23]. (Но даже когда они ошибаются, они готовы при-
знать свою ошибку. Пионер Интернета Боб Меткалф пообещал буквально 
съесть собственные слова, если одно из его предсказаний не сбудется. Так и 
произошло – и поэтому он измельчил колонку журнала, в которой было несбыв-
шееся предсказание, добавил воды и на глазах у публики «съел получившийся 
фраппе ложкой». И кого волнует, что пионеры не идеальны? Их противоречи-
вый образ привлекает, и большинство великих достижений человечества зави-
село от таких людей, как они. Как гласит старая китайская пословица: «Когда 
дует ветер перемен, одни строят стены, другие строят ветряные мельницы». 
Эта книга о ветряных мельницах.) 

В статье о книге, описывающей появление современных необычных изобре-
тений, автор использует паремию с когнитемой «разные люди действуют по-
разному в одних и тех же обстоятельствах» и онтологической метафорой в са-
мом конце статьи, применяя ее для демонстрации общей идеи текста и описан-
ной в нем ситуации. Таким образом, паремия выполняет моделирующую функ-
цию – автор наглядно показывает читателю суть описываемой книги паремией. 

В статье о китайской актрисе Фань Бинбин, обвинённой в неуплате налогов, 
автор использует моделирующую функцию для проведения аналогии и краткого 
пояснения действий китайского правительства: "Kill the chicken to scare the 
monkeys," goes an old Chinese proverb about making an example of an individual to 
rattle the many. Embattled Chinese actress and global celebrity Fan Bingbing, who 
last week admitted to running afoul of her government and evading millions of dollars 
in taxes, is “absolutely” being made an example of, Hollywood insiders and regional 
experts who spoke to Variety say" [24]. («Убить курицу, чтобы напугать обезь-
ян» – гласит старая китайская пословица о том, как наказать одного человека 
в назидание другим. Китайская актриса и мировая знаменитость Фань Бинбин, 
которая на прошлой неделе призналась, что вступила в конфликт с правитель-
ством и уклонилась от уплаты миллионов долларов, определенно ставится в 
пример остальным, говорят голливудские инсайдеры и региональные эксперты, 
беседовавшие с Variety».) Далее автор подытоживает статью, отсылая к данной 
паремии: "Fan will be preoccupied with being the sacrificial chicken for some time. 
As for the monkeys? There are nearly 200 well-paid actors now in the government’s 
crosshairs, reports say, based on the muckraking of a Chinese talk-show host named 



ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ HUMANITIES SCIENCES 
 

 

 178 

Cui Yongyuan" [24]. (Фань некоторое время побудет «жертвенным цыплёнком». 
Что же с «обезьянами»? Около 200 высокооплачиваемых актеров оказались 
«под прицелом» правительства, сообщается в материалах, основанных на ма-
териалах китайского телеведущего Цуй Юнъюаня.)  

Автор вновь проводит аналогию между пословицей и реальной ситуацией, 
«моделирует» ее. 

В результате анализа материала исследования при помощи количественных 
методов выявлено, что моделирующая функция используется 40 раз. 

Регулятивная функция часто является доминирующей преимущественно в 
статьях политической тематики, в которых целью автора является оказание пер-
локутивного эффекта на читателя с целью убедить его в правильности или не-
правильности той или иной политической позиции: "The C.C.P. also uses a tried 
and tested tactic of stating mistruths but presenting them as facts. Its root is an ancient 
China proverb, "Declaring a deer a horse" – the expression explains the high value of 
uttering patent falsehoods or telling blatant lies not meant to mislead or deceive"[25]. 
(«Коммунистическая партия Китая также использует проверенную тактику – 
убеждать слушателя в правильности своей позиции. Корни этой тактики – 
древняя китайская пословица "Объявить оленя лошадью" – это выражение 
объясняет высокую ценность использования неправды в благих целях».)  

В англоязычных СМИ паремии с анималистическими метафорами чаще вы-
полняют эстетическую, или орнаментальную, функцию, однако, учитывая, что 
объяснение значения паремии следует после нее, можно сделать вывод о том, 
что она выполняет в первую очередь прямую регулятивную функцию (убежде-
ние читателя в правоте автора).  

Другой пример регулятивной функции: "Early the next morning, the authori-
ties took down the Urumqi Road sign from its post, apparently hoping in this way to 
sever the now recognizable connection between its policies in Xinjiang and in the rest 
of China. But as one Chinese netizen put it, with a Chinese proverb, those carrying 
away the Urumqi Road sign were “covering their ears while stealing a bell." They 
were fooling themselves, in other words. It may be that this bell of solidarity across 
ethnic lines, once rung, can’t be so easily unrung" [26]. (На следующий день рано 
утром власти сняли со столба табличку «Дорога на Урумчи», видимо, надеясь 
таким образом разорвать ставшую уже очевидной связь между проводимой 
правительством политикой в Синьцзяне и в остальном Китае. Но, как выразил-
ся один из китайских интернет-пользователей, согласно китайской пословице, 
те, кто уносил знак «Дорога на Урумчи», «закрывали уши, когда крали колокол». 
Другими словами, они обманывали сами себя. Возможно, этот колокол соли-
дарности по этническому признаку уже не так легко снять, после того как 
тот уже прозвенел.)  

Для выполнения поставленной при создании текста цели автор использует 
паремию со структурной метафорой и когнитемой «не признавать очевидного». 
Паремия расположена в конце статьи, а следующее после паремии уточнение 
объясняет ее значение. Сама же паремия используется для подтверждения пози-
ции автора, подводя итог статье. Всё это направлено на оказание перлокутивного 
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эффекта на читателя. Таким образом, доминирующая функция паремии – ре-
гулятивная. 

В результате анализа материала исследования при помощи количественных 
методов выявлено, что регулятивная функция используется 26 раз. 

Метатекстовая функция почти всегда выполняется иноязычными паремиями 
в текстах СМИ, так как автор зачастую указывает страну происхождения паре-
мии, объясняет ее значение. Автор привлекает внимание адресата к традициям и 
ценностям другой культуры. Однако на первый план эта функция выходит не 
всегда – в текстах СМИ другие функции паремий играют более важную роль в 
оказании прагматического эффекта на читателя: "Mr. Xi, who is general secretary 
of the Communist Party, has led a withering campaign against corruption that has en-
snared thousands of officials, as well as many of his political rivals. This poster high-
lights his campaign by quoting a Chinese proverb used to describe a person free of 
corruption: "Pure wind in two sleeves". The idea is that clean officials do not hide 
anything up their sleeves. Mr. Xi has said the party can survive only if it eliminates 
corruption, and he is preparing, as he begins his second five-year term, to expand the 
campaign to millions more people" [27]. (Си Цзиньпин, генеральный секретарь 
Коммунистической партии, возглавил жесткую кампанию по борьбе с корруп-
цией, которая уже затронула тысячи чиновников, а также его политических со-
перников. На данном плакате цель кампании описывается китайской послови-
цей, которая используется для описания честного человека, не связанного с кор-
рупцией: «Чистый ветер в двух рукавах». Идея выражения заключается в том, 
что честные чиновники ничего не прячут в рукавах. Генеральный секретарь зая-
вил, что партия сможет выжить только в том случае, если искоренит коррупцию, 
и в начале своего второго пятилетнего срока он готовится к тому, чтобы вовлечь 
в эту кампанию миллионы людей.)  

В данной статье автор описывает специфику политической ситуации в со-
временном Китае. Обращая внимание читателя на паремию, использующуюся 
на одном из плакатов, посвященных борьбе с коррупцией, автор объясняет ее 
когнитему и связь между паремией и текущей политикой, проводимой прави-
тельством страны. Статья в целом описывает связь между культурой и особен-
ностями политики в Китае, т.е. является метатекстовой: данная паремия также 
выполняет метатекстовую функцию. 

В результате анализа материала исследования при помощи количественных 
методов выявлено, что метатекстовая функция используется 18 раз. 

Как и в случае с русскими паремиями, аттрактивная функция реже всего стано-
вится доминирующей. В качестве примера можно привести заголовок "Olympics – 
Chinese women skiers, snowboarders «hold up half the sky» at Beijing Games" [28]. 
(Олимпиада – Китайские горнолыжницы и сноубордистки «держат половину неба» 
на Играх в Пекине.) Аттрактивная функция используется один раз. 

Заключение 
В настоящей работе мы выявили и описали прагмастилистические особен-

ности функционирования русских и китайских паремий в англоязычных СМИ 
США и Великобритании. 
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Подводя итог, можно отметить определенные различия в использовании ки-
тайских и русских паремий в англоязычных СМИ. Русские паремии чаще встре-
чаются в контексте России (35 случаев из 56) и чаще всего используются в 
статьях на тему политики (28 случаев использования). Русские паремии выпол-
няют преимущественно регулятивную и метатекстовую функции в текстах о по-
литике, русской культуре и обществе. Они редко подвергаются трансформациям 
структурного или образного компонентов. Таким образом, так как паремии яв-
ляются одним из наиболее значимых языковых элементов культуры, низкое 
число случаев использования русских паремий в англоязычных СМИ в статьях, 
не касающихся напрямую России, свидетельствует о низком уровне межкуль-
турного взаимодействия России и англоязычных стран и о слабой интегриро-
ванности русских паремий в англоязычный масс-медийный дискурс.  

Китайские паремии примерно с одинаковой частотой используются как в 
текстах, напрямую или косвенно связанных с Китаем (45 случаев употребления), 
так и в текстах вне китайского контекста (40 случаев употребления). Они встре-
чаются в текстах на более разнообразные тематики, чем русские паремии, и ча-
ще выполняют моделирующую, метатекстовую и эстетическую функции. Отме-
чено также, что при переводе китайских паремий на английский язык зачастую 
используется устоявшийся в английском языке вариант перевода, что свидетель-
ствует о большей степени интегрированности китайских паремий в английский 
язык. 

Основываясь на количественных данных, можно сделать вывод о том, что ки-
тайские паремии являются гораздо более распространенным языковым средством в 
англоязычных СМИ, чем русские, и, кроме того, используются чаще вне контекста 
страны своего происхождения, что свидетельствует о более тесном межкультурном 
взаимодействии китайской культуры и культур англоязычных стран.  

Таким образом, поставленная цель работы достигнута, задачи решены. Па-
ремии являются важными языковыми единицами в межкультурной коммуника-
ции, в то время как проблемы функционирования и перевода русских и ино-
язычных паремий находятся в фокусе внимания исследователей-лингвистов. 
Этим обусловлены перспективы дальнейшего исследования данной проблемы 
как с точки зрения прагмастилистики, так и с точки зрения когнитивистского и 
лингвокультурологического подходов.  

Список источников 

1. Бредис М.А., Димогло М.С., Ломакина О.В. Паремии в современной лингвистике: 
подходы к изучению, текстообразующий и лингвокультурологический потенциал // 
Вестник РУДН. Серия: Теория языка. Семиотика. Семантика. 2020. № 2. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/paremii-v-sovremennoy-lingvistike-podhody-k-
izucheniyu-tekstoobrazuyuschiy-i-lingvokulturologicheskiy-potentsial 

2. Залова И.М., Алибекова Д.М. Сопоставительный анализ предметно-тематических 
групп паремий лезгинского и немецкого языков // МНКО. 2022. № 1 (92). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/sopostavitelnyy-analiz-predmetno-tematicheskih-grupp-
paremiy-lezginskogo-i-nemetskogo-yazykov 



Л. Е. Пак, И.В. Пономарь. Русские и китайские паремии в англоязычных СМИ…   
 

 

 181 

3. Кирсанова М.А. Роль антипословиц с гендерным компонентом в формировании 
юмористического образа женщины (на материале русского и английского языков) // 
Вестник НГУ. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2020. № 3. 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rol-antiposlovits-s-gendernym-komponentom-v-
formirovanii-yumoristicheskogo-obraza-zhenschiny-na-materiale-russkogo-i-angliyskogo 

4. Кохан И.Н. Китайские этнические паремии о характере, личности и отношении к 
жизни в дискурсе англоязычных СМИ Китая // БГЖ. 2019. № 4 (29). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/kitayskie-etnicheskie-paremii-o-haraktere-lichnosti-i-
otnoshenii-k-zhizni-v-diskurse-angloyazychnyh-smi-kitaya 

5. Никитина Т.Г., Рогалёва Е.И. Русские пословицы в лингвоаксиологической и лекси-
кографической интерпретации: традиции и инновации // Вопросы лексикографии. 
2022. № 24. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/russkie-poslovitsy-v-
lingvoaksiologicheskoy-i-leksikograficheskoy-interpretatsii-traditsii-i-innovatsii 

6. Привалова И.В. Аксиологический компонент паремий: специфика и роль в меж-
культурной коммуникации // Актуальные проблемы филологии и педагогической 
лингвистики. 2021. № 3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/aksiologicheskiy-
komponent-paremiy-spetsifika-i-rol-v-mezhkulturnoy-kommunikatsii 

7. Султыгова М.М., Уружбекова М.М. Национально-культурная специфика паремий 
народов Кавказа и их роль в межкультурной коммуникации // МНКО. 2022. № 3 
(94). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/natsionalno-kulturnaya-spetsifika-paremiy-
narodov-kavkaza-i-ih-rol-v-mezhkulturnoy-kommunikatsii 

8. Хучбарова Д.М. Когнитивно-дискурсивные аспекты паремиотворчества в англий-
ском языке // Современное педагогическое образование. 2023. № 1. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/kognitivno-diskursivnye-aspekty-paremiotvorchestva-v-
angliyskom-yazyke 

9. Чэнь С. Сравнительные особенности русских и китайских паремиологических тек-
стов в национально-лингвокультурном аспекте // Litera. 2022. № 6. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelnye-osobennosti-russkih-i-kitayskih-
paremiologicheskih-tekstov-v-natsionalno-lingvokulturnom-aspekte 

10. Яковлева Е.А. Интеграция китайских паремий в американское коммуникативное 
пространство: дис. ... канд. филол. наук. Москва, 2016. 186 с. 

11. The USA Today. URL: https://www.usatoday.com/story/tech/2020/03/15/coronavirus–
cyber–safety–tips–working–home/5034081002/ (дата обращения: 15.06.2023). 

12. The Guardian. URL: https://www.theguardian.com/commentisfree/2023/feb/17/the-
guardian-view-on-china-us-tensions-distrust-then-verify (дата обращения: 15.06.2023). 

13. The New York Times. URL: https://www.nytimes.com/2022/10/27/opinion/russia–putin–
war.html (дата обращения: 15.06.2023). 

14. The Guardian. URL: https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/dec/08/britain–
theoretical–scientists–fund–roger–penrose–nobel (дата обращения: 15.06.2023). 

15. The New York Times. URL: https://www.nytimes.com/2018/06/14/world/europe/russia–
world–cup–sex–foreigners.html (дата обращения: 15.06.2023). 

16. The New York Times. URL: https://www.nytimes.com/2017/04/01/world/-
europe/yevgeny-yevtushenko-dead-dissident-soviet-poet.html (дата обращения: 
15.06.2023). 

17. The New York Times. URL: https://www.nytimes.com/2017/03/31/arts/music/review-
eugene-onegin-tchaikovsky-metropolitan-opera-anna-netrebko-mariusz-kwiecien-dmitry-
hvorostovsky.html (дата обращения: 15.06.2023). 

18. The New York Times. URL: https://www.nytimes.com/2022/03/26/world/europe/-
vladimir-putin-russia.html (дата обращения: 15.06.2023). 



ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ HUMANITIES SCIENCES 
 

 

 182 

19. The Guardian. URL: https://www.theguardian.com/commentisfree/2023/feb/17/the-
guardian-view-on-china-us-tensions-distrust-then-verify (дата обращения: 15.06.2023). 

20. Fox News. URL: https://www.foxnews.com/opinion/rebecca-grant-game-over-china (дата 
обращения: 15.06.2023). 

21. The New York Times. URL: https://www.nytimes.com/2019/06/07/business/economy/-
russia–china–us–trade.html (дата обращения: 15.06.2023). 

22. The New York Times. URL: https://www.nytimes.com/2021/11/20/world/china–congo–
cobalt.html (дата обращения: 15.06.2023). 

23. The Daily Mail. URL: https://www.dailymail.co.uk/home/books/article–
4137802/Scientists–inventors–coming–wacky–solutions.html (дата обращения: 
15.06.2023). 

24. Variety. URL: https://variety.com/2018/film/asia/actress-fan-bingbing-tax-evasion-
1202974463/ (дата обращения: 15.06.2023). 

25. The New York Times. URL: https://www.nytimes.com/2021/07/01/opinion/china–
communist–party–100–years–anniversary.html (дата обращения: 15.06.2023). 

26. The New York Times. URL: https://www.nytimes.com/2022/12/06/opinion/china-
protests-xinjiang-uighurs.html (дата обращения: 15.06.2023). 

27. The New York Times. URL: https://www.nytimes.com/2018/01/28/world/asia/beijing–
propaganda–xi–jinping.html (дата обращения: 15.06.2023). 

28. The Daily Mail. URL: https://www.dailymail.co.uk/wires/reuters/article–
10530075/Olympics–Chinese–women–skiers–snowboarders–hold–half–sky–Beijing–
Games.htm (дата обращения: 15.06.2023). 

References 

1. Bredis M.A., Dimoglo M.S., Lomakina O.V. Paroemias in modern linguistics: approaches 
to study, text-forming and linguoculturological potential. RUDN Bulletin. Series: Theory 
of Language. Semiotics. Semantics. 2020; (2). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/paremii-v-sovremennoy-lingvistike-podhody-k-
izucheniyu-tekstoobrazuyuschiy-i-lingvokulturologicheskiy-potentsial 

2. Zalova I.M., Alibekova D.M. Comparative analysis of subject-thematic groups of proverbs 
in the Lezgi and German languages. MNKO. 2022; 1 (92). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/sopostavitelnyy-analiz-predmetno-tematicheskih-grupp-
paremiy-lezginskogo-i-nemetskogo-yazykov 

3. Kirsanova M.A. The role of anti-proverbs with a gender component in the formation of 
women’s humorous image (as exemplified in Russian and English languages). Bulletin of 
NSU. Series: Linguistics and Intercultural Communication. 2020; (3). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/rol-antiposlovits-s-gendernym-komponentom-v-
formirovanii-yumoristicheskogo-obraza-zhenschiny-na-materiale-russkogo-i-angliyskogo 

4. Kohan I.N. Chinese ethnic proverbs about character, personality and attitude to life in the 
discourse of English-language mass media in China. BGZH. 2019; 4 (29). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/kitayskie-etnicheskie-paremii-o-haraktere-lichnosti-i-
otnoshenii-k-zhizni-v-diskurse-angloyazychnyh-smi-kitaya 

5. Nikitina T.G., Rogalyova E.I. Russian proverbs in linguo-axiological and lexicographic 
interpretation: traditions and innovations. Lexicography issues. 2022; (24). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/russkie-poslovitsy-v-lingvoaksiologicheskoy-i-
leksikograficheskoy-interpretatsii-traditsii-i-innovatsii 

6. Privalova I.V. Axiological component of proverbs: specificity and role in intercultural 
communication. Current problems of philology and pedagogical linguistics. 2021; (3). 



Л. Е. Пак, И.В. Пономарь. Русские и китайские паремии в англоязычных СМИ…   
 

 

 183 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/aksiologicheskiy-komponent-paremiy-spetsifika-i-
rol-v-mezhkulturnoy-kommunikatsii 

7. Sultygova M.M., Uruzhbekova M.M. National and cultural specificity of proverbs of the 
peoples of the Caucasus and their role in intercultural communication. MNKO. 2022; 3 
(94). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/natsionalno-kulturnaya-spetsifika-paremiy-
narodov-kavkaza-i-ih-rol-v-mezhkulturnoy-kommunikatsii 

8. Huchbarova D.M. Cognitive-discursive aspects of paremio-creation in English language. 
Modern pedagogical education. 2023; (1). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/kognitivno-diskursivnye-aspekty-paremiotvorchestva-v-
angliyskom-yazyke 

9. CHen' S. Comparative features of Russian and Chinese paremiological texts in national-
lingoucultural aspect. Litera. 2022; (6). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sravni-
telnye-osobennosti-russkih-i-kitayskih-paremiologicheskih-tekstov-v-natsionalno-
lingvokulturnom-aspekte 

10. Iakovleva E.A. Integration of Chinese proverbs into the American communicative space: 
dis. ... Candidate of Philological Sciences. Moscow; 2016. 186 p. 

11. The USA Today. URL: https://www.usatoday.com/story/tech/2020/03/15/coronavirus–
cyber–safety–tips–working–home/5034081002/ (date of appeal: 15.06.2023). 

12. The Guardian. URL: https://www.theguardian.com/commentisfree/2023/feb/17/the-
guardian-view-on-china-us-tensions-distrust-then-verify (date of appeal: 15.06.2023). 

13. The New York Times. URL: https://www.nytimes.com/2022/10/27/opinion/russia–putin–
war.html (date of appeal: 15.06.2023). 

14. The Guardian. URL: https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/dec/08/britain–
theoretical–scientists–fund–roger–penrose–nobel (date of appeal: 15.06.2023). 

15. The New York Times. URL: https://www.nytimes.com/2018/06/14/world/europe/russia–
world–cup–sex–foreigners.html (date of appeal: 15.06.2023). 

16. The New York Times. URL: https://www.nytimes.com/2017/04/01/world/-
europe/yevgeny-yevtushenko-dead-dissident-soviet-poet.html (date of appeal: 
15.06.2023). 

17. The New York Times. URL: https://www.nytimes.com/2017/03/31/arts/music/review-
eugene-onegin-tchaikovsky-metropolitan-opera-anna-netrebko-mariusz-kwiecien-dmitry-
hvorostovsky.html (date of appeal: 15.06.2023). 

18. The New York Times. URL: https://www.nytimes.com/2022/03/26/world/-
europe/vladimir-putin-russia.html (date of appeal: 15.06.2023). 

19. The Guardian. URL: https://www.theguardian.com/commentisfree/2023/feb/17/the-
guardian-view-on-china-us-tensions-distrust-then-verify (date of appeal: 15.06.2023). 

20. Fox News. URL: https://www.foxnews.com/opinion/rebecca-grant-game-over-china (date 
of appeal: 15.06.2023). 

21. The New York Times. URL: https://www.nytimes.com/2019/06/07/business/-
economy/russia–china–us–trade.html (date of appeal: 15.06.2023). 

22. The New York Times. URL: https://www.nytimes.com/2021/11/20/world/china–congo–
cobalt.html (date of appeal: 15.06.2023). 

23. The Daily Mail. URL: https://www.dailymail.co.uk/home/books/article–
4137802/Scientists–inventors–coming–wacky–solutions.html (date of appeal: 15.06.2023). 

24. Variety. URL: https://variety.com/2018/film/asia/actress-fan-bingbing-tax-evasion-
1202974463/ (date of appeal: 15.06.2023). 

25. The New York Times. URL: https://www.nytimes.com/2021/07/01/opinion/china–
communist–party–100–years–anniversary.html (date of appeal: 15.06.2023). 



ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ HUMANITIES SCIENCES 
 

 

 184 

26. The New York Times. URL: https://www.nytimes.com/2022/12/06/opinion/china-
protests-xinjiang-uighurs.html (date of appeal: 15.06.2023). 

27. The New York Times. URL: https://www.nytimes.com/2018/01/28/world/asia/beijing–
propaganda–xi–jinping.html (date of appeal: 15.06.2023). 

28. The Daily Mail. URL: https://www.dailymail.co.uk/wires/reuters/article–
10530075/Olympics–Chinese–women–skiers–snowboarders–hold–half–sky–Beijing–
Games.htm (date of appeal: 15.06.2023). 

Информация об авторах: 

Пак Леонид Евгеньевич, канд. филол. наук, доцент кафедры межкультурных комму-
никаций и переводоведения ВВГУ, г. Владивосток. Е-mail: leonid.pak@vvsu.ru. ORCID: 
https://orcid.org/0000-0003-2181-0259 
Пономарь Игорь Владимирович, студент ВВГУ, г. Владивосток. ORCID: 

https://orcid.org/0009-0002-0945-9443 
 

DOI: https://doi.org/10.24866/VVSU/2949-1258/2023-3/168-184 
 

Дата поступления:  
31.07.2023 

Одобрена после рецензирования: 
22.08.2023 

Принята к публикации:  
25.08.2023 

 



К. П. Захаров. Особенности экологического дискурса «тёмной экологии»  …   
 

 

 185 

Территория новых возможностей. Вестник Владивостокского  
государственного университета. 2023. Т. 15, № 3. С. 185–194 
The Territory of New Opportunities. The Herald of Vladivostok  

State University. 2023. Vol. 15, № 3. Р. 185–194 
Научная статья 
УДК 111:504 
DOI: https://doi.org/10.24866/VVSU/2949-1258/2023-3/185-194 

Особенности экологического дискурса «тёмной экологии»  

как радикальной версии постгуманизма 
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Аннотация. Раскрыто основное содержание основополагающих принципов доктрины «тём-
ной экологии» как одного из направлений постгуманизма. Продемонстрированы особенности 
её онтологических оснований, направленных на отказ от антропоцентризма и жёсткого хо-
лизма. Показано отличие дискурса «тёмной экологии» от других направлений философско-
экологической мысли. Подчёркнуто своеобразие понимания экологической осознанности, по-
казаны особенности трактовки понятия экологического воспитания в работах основопо-
ложника этой доктрины. Обращено внимание на демонстрируемое автором «тёмной эколо-
гии» стремление к иррационализации оснований экологического сознания в контексте отказа 
от сциентизма и приверженности к экологически ориентированной политике.   

Ключевые слова: постгуманизм, «тёмная экология», «глубинная экология», объектно-ори-
ентированная онтология, имплозивный холизм, гиперобъекты, экологическая осознанность, 
экологическое воспитание, экологическая настроенность, антропоцентризм, изъятие, 
странный незнакомец. 
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Abstract. The main content of the fundamental principles of the doctrine of "dark ecology"  as 
one of the directions of posthumanism is revealed in the paper. The features of its ontological 
foundations aimed at rejecting anthropocentrism and rigid holism are demonstrated. The differ-
ence between the discourse of "dark ecology"  and other areas of philosophical and ecological 
thought is shown. The originality of understanding of ecological awareness is emphasized. The 
peculiarities of the interpretation of the concept of ecological education in the works of the 
founder of this doctrine are shown. Attention is drawn to the desire demonstrated by the author 
of "dark ecology" to irrationalize the foundations of ecological consciousness in the context of 
rejection of scientism and commitment to an environmentally oriented policy. 
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Введение 
На протяжении последних двух десятилетий в рамках философского осмыс-

ления развития современного мира всё большее внимание стал привлекать ком-
плекс идей, который принято называть постгуманизмом. Являясь прежде всего 
одним из направлений развития современной неклассической философии куль-
туры, постгуманизм сегодня представляет собой достаточно широкое и разветв-
лённое течение философско-мировоззренческого и философско-методологи-
ческого характера, затрагивающее самые различные области исследования жи-
вой и неживой природы, общества и культуры. Несмотря на возникновение раз-
ных направлений развития общей концептуальной базы этого течения, вполне 
отчётливо обозначилось стремление преодолеть резкую грань между человеком 
и животным, между культурой и природой. Данный подход уже выявил свои 
перспективы в исследовании природы, продемонстрировав в том числе и плодо-
творные методологические приложения в современных науках о живом.  

В условиях отказа от привычной иерархии в системе живой природы во гла-
ве с человеком, которую особенно ярко поставили под сомнение сторонники 
философских направлений энвайронментализма и «глубинной экологии», всё 
более осознаётся потребность в выявлении новых способов и форм сосущество-
вания людей с нечеловеческой природой. Весьма актуальной поэтому становит-
ся проблема прояснения возможностей реализации экологического потенциала 
постгуманизма, в том числе и применительно к ближайшему будущему. В какой 
степени наши надежды на переориентацию мировоззренческих установок в эко-
логическом ключе соответствуют реальным возможностям применения этого 
достаточно нового философского подхода?  

Основная часть 
В спектре многообразия линий развития философской платформы постгу-

манизма следует обратить внимание на оригинальные идеи английского мысли-
теля Тимоти Мортона, исследующего особенности развития экологического 
мышления в современную эпоху. Т. Мортон приобрёл огромную известность в 
мире как автор доктрины «тёмной экологии», как создатель оригинальной кон-
цепции «гиперобъектов», выступающих в качестве нового фактора современно-
го мирового развития.  

Общим моментом в разных работах этого автора является признание нега-
тивной роли деятельности человечества в условиях нынешней шестой эпохи 
массового вымирания. Мыслитель демонстрирует довольно проницательную 
критику современной эпохи антропоцена, связанной с глобальным разруши-
тельным воздействием человека на биосферу, показывая её тупиковый характер. 
При этом Т. Мортон проявляет скепсис в отношении современной науки как 
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фактора формирования экологически ориентированного мировоззрения, пола-
гая, что в рамках научного мышления отсутствует соответствующая потребно-
стям нашего времени экологическая осознанность.  

Мыслитель уверен в том, что научно ориентированный экологический дис-
курс не приближает нас к подлинно экологическому пониманию, да и сам мир 
науки оказывается неустойчив и недостоверен в области «более-менее истины». 
Т. Мортон полагает, что современное научное мышление, приверженное прин-
ципам системного подхода, опирается на уже привычную холистическую карти-
ну мира. Между тем, по мнению мыслителя, в рамках подобного системного 
подхода абсолютизируется качество целостности, которой придаётся явно пре-
увеличенный характер. Такое понимание характерно, например, для современ-
ной экологической науки, поскольку основное внимание здесь уделяется мас-
штабным целостным комплексам и популяциям, но не отдельным организмам и 
особям. Подобный подход господствует и в рамках традиционной экологиче-
ской этики в её стремлении обосновать необходимость защиты прежде всего 
целостных комплексных образований. Результатом такого подхода становится 
недооценка статуса отдельных организмов и особей. Такое понимание холизма, 
по мнению мыслителя, должно быть пересмотрено.  

Для прояснения вопроса «Что означает стать экологичным в режиме мыш-
ления?» Т. Мортон пытается показать саму возможность достижения экологиче-
ской солидарности с «нечеловеческим народом». Здесь не имеется в виду то, что 
отдельные виды животных должны быть наделены субъективными правами, как 
считают некоторые радикальные сторонники прав животных. Английский мыс-
литель не поддерживает также и точку зрения, согласно которой все живые су-
щества должны получить равное право на существование, поскольку подобная 
экологическая политика была бы совершенно далека от реализма. Вряд ли кто 
серьёзно согласился бы считать, что вирус СПИДа имеет такое же право на су-
ществование, как и больной СПИДом. Тем не менее, с точки зрения автора 
«тёмной экологии», объектом заботы должен стать весь мир, а не только люди и 
виды редких животных. Все явления и предметы, от самых крупнейших до са-
мых маленьких, от физических до духовно-символических образований культу-
ры, на самом деле имеют одинаковый онтологический статус.  

Представители современного энвайронментализма сделали главным объек-
том заботы прежде всего природные целостности, а сторонники концепции прав 
животных, с точки зрения Мортона, наоборот, жертвуют целым ради отдельных 
индивидов. В свою очередь, Т. Мортон обращает внимание на необходимость 
перехода к новому пониманию холизма. Важно, по его мнению, отказаться от 
теистического, «эксплозивного холизма, в котором целое больше суммы частей. 
Нужно перейти к «слабому холизму», «имплозивному холизму», где целое все-
гда меньше своих частей, хотя при этом части и целое одинаково реальны [3, 
с. 55, 214–216]. Хотя это положение играет большую роль в теоретических по-
строениях английского мыслителя, но, на мой взгляд, остаётся достаточно про-
блематичным, требуя своего более глубокого и обстоятельного философского 
обоснования. Однако эколог выражает уверенность в том, что мы не должны 
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отдавать онтологию на откуп сциентизму, основанному на онтологическом при-
оритете целостности.  

Свои экологические идеи Т. Мортон развивает на основе объектно-
ориентированной онтологии (ООО), концепция которой разработана современ-
ными американскими мыслителями Г. Харманом, Л.Р. Брайантом и др. Новые 
перспективы развития экологического сознания Т. Мортон связывает с углубле-
нием «экологической осознанности», необходимым условием которой становит-
ся переход от субъектно-объектной к объектно-ориентированной онтологии, от-
казывающейся от антропоцентризма. Здесь подвергается пересмотру ведущая, 
структурирующая роль субъекта в субъект-объектных отношениях, в том числе 
отвергается так называемый «кантовский корреляционизм», где так называемым 
конструктором-коррелятором выступает трансцендентальный субъект, а также 
другие разновидности корреляционизма классической философии.  

Придерживаясь позиции пост-антропоцентризма, Т. Мортон, указывает на 
принципиальные положения ООО, в соответствии с которой: 1) нельзя получить 
доступ ни к одной вещи в её целостности, поскольку каждая вещь является как 
бы своеобразной «чёрной дырой», закрытой для любой другой вещи; 2) мысль 
не является единственным и высшим режимом доступа к вещи, поскольку во-
обще нет никакого высшего режима доступа [4, с. 36]. Как отмечает Г. Харман, в 
ООО не просто воспроизводится кантовский разрыв между вещью в себе и яв-
лением; «ООО вносит важнейшую поправку, указывая, что вещь в себе не толь-
ко преследует как призрак человеческое сознание мира, но и обнаруживается в 
причинно-следственных отношениях нечеловеческих вещей друг с другом» [6, 
с. 43]. При этом связь между объектами и их качествами, как указывает Г. Хар-
ман, считается необычайно слабой, а вещи не сводятся к их отношениям. Другой 
видный представитель объектно-ориентированной онтологии, Л.Р. Брайант, 
вслед за Г. Харманом подчёркивает, что объекты конститутивно «изъяты» друг 
от друга, причём «изъятость – это не акцидентальное свойство того, как разум ре-
презентирует сущности, но структурное свойство того, чем сущие или сущности 
являются в действительности» [1, с. 271]. Ни один объект не может относиться к 
другому объекту непосредственно – только через свои локальные манифестации. 
При этом объекты изъяты не только в отношении друг друга, но также и для самих 
себя, скрывая в себе неизмеримые глубины неисчерпаемой сложности. С точки зре-
ния Т. Мортона, этот факт относится в полной мере и к феномену человечества, 
включающего в себя незнакомую, «призрачную» сторону. При этом призрачное 
можно понимать в качестве нечеловеческой стороны нас самих.  

Этот новый вариант онтологии, с точки зрения её адептов, позволяет более 
правильно понять огромную роль нечеловеческого мира для самих людей. Более 
того, по мнению Мортона, пора отказаться от понимания истории как сугубо 
человеческой истории, так как наступает эпоха, когда уже не-люди стали оказы-
вать большое влияние на каждого человека. Мыслитель приходит к довольно 
радикальному выводу о том, что в условиях глобального экологического кризи-
са «нечеловеческие сущности ответственны за следующий момент человеческой 
истории и мышления» [2, с. 249]. 
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Своеобразие современной эпохи Т. Мортон видит в появлении так назыа-
ваемых «гиперобъектов», вызванных прежде всего действиями человека. Мыс-
литель называет гиперобъектами явления планетарного масштаба, обладающие 
огромной пространственно-временной размерностью, которые, однако, при этом 
почти не замечаемы. Последствия влияния гиперобъектов глобальны и долго-
вечны; они оставляют свои следы на протяжении многих тысяч лет, однако ре-
зультаты их негативного воздействия на человечество и окружающую среду ещё 
до конца не прояснены. [2, с. 12, 13]. Гиперобъекты как огромные целостности 
оказываются вне поля зрения, поскольку их части и отдельные проявления 
скрывают феномен целого, что соответствует особенностям нового понимания 
холизма. К таким объектам, воздействующим на весь мир, можно отнести гло-
бальное потепление, накопленные ядерные отходы на планете, всю добываемую 
на земле нефть, отходы из пластика, загрязняющие Мировой океан, и т.д. Рост 
ожиданий конца истории в значительной мере связан с осознанием растущего 
влияния гиперобъектов на каждого человека. Поэтому, по мнению мыслителя, 
уже давно назрела необходимость пересмотра нравственных оснований челове-
ческого поведения.  

Может показаться парадоксальным, но доктрина «тёмной экологии» исклю-
чает понятие природы. С точки зрения мыслителя, понятие природы становится 
бессодержательным и искусственным, наглядно демонстрируя свою пустоту. 
Живое и неживое, человеческое и нечеловеческое оказываются тесно перепле-
тены; их невозможно отделить друг от друга, Понятие природы, с точки зрения 
Мортона, подлежит деконструкции, которая только и позволит включить не-
людей в социальное пространство, преодолеть отсечение людей от не-людей [3, 
с. 32]. Вместо понятия природы лучше использовать понятие окружающей сре-
ды. По мнению Л.Р. Брайанта, стремление Т. Мортона исключить понятие при-
роды из экологического дискурса вовсе не означает, что он намерен свести всё 
сущее к культуре, но прежде всего предполагает отказ от понимания природы 
как замкнутой целостности, существующей вне человеческих отношений [1, 
с. 277, 278]. 

Экологическая осознанность, как полагает мыслитель, обязательно предпо-
лагает признание множества форматов пространственно-временных размерно-
стей различных вещей. Не существует какого-то единого, исключительного 
масштаба, играющего доминирующую роль для всех остальных измерений, на 
которую до сих пор претендует «одноразмерная, агрокультурная, темпоральная 
труба», засасывающая в себя всё многообразие форм жизни. Важно стремиться 
объединять обнаруженное разнообразие режимов темпоральности в единство. 
При помощи комбинирования индивидуальных для каждой вещи линий будуще-
го проектируется общая картина будущего всей симбиотической целостности. 
Подобный подход, по мнению философа, способствует углублению экологиче-
ской осознанности [4, с. 112–114]. Привычная склонность к антропоцентриче-
ской размерности в процессе взаимодействия с окружающими вещами способ-
ствует исключению не-людей из социального и человеческого пространства.  
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Необходимо обратить внимание на то, что в рамках «тёмной экологии» ис-
чезает единый масштаб для оценки значимости или тех или иных объектов ок-
ружающей среды. В качестве исходных понятий Т. Мортон предлагает исполь-
зовать понятия «формы жизни» и «симбиотическое реальное». Все формы жиз-
ни считаются равноправными, так как все они вносят свой необходимый вклад в 
существование симбиотических целостностей. Другое дело, что в условиях иг-
норирования привычного человеческого масштаба восприятия других существ 
становится нелегко воспринимать обнаруживающиеся странности различных 
форм жизни, выступающих в качестве нечеловеческих объектов. Однако стрем-
ление быть экологичным предполагает формирование соответствующей уста-
новки воспринимать других, т.е. не-людей, в качестве непривычной для нас, но 
всё же самоценной реальности, несмотря на их своеобразие. «Разве это не 
квинтэссенция экологического сознания, а именно ощущение того, что я окру-
жён и пронизан такими сущностями, как кишечные бактерии, паразиты, мито-
хондрии – не говоря уже о других людях, лемурах и морской пене. Я нахожу это 
немного отвратительным, но всё же захватывающим» [3, с. 140, 141]. 

Усилие исследовательского внимания к объектам (не-людям), как правило, 
сопровождается возникновением чувств странности и двусмысленности. По сло-
вам Т. Мортона, «формы жизни всегда остаются жуткими, т.е. чем больше мы о 
них узнаём, тем страннее они становятся, и наука не смягчает этот факт, а лишь 
усугубляет его. Вот почему я придумал термин «странный незнакомец», кото-
рым обозначаю такие формы жизни» [4, с. 165]. По сути, все взаимодействую-
щие объекты выступают по отношению друг к другу как своеобразные странные 
незнакомцы в силу феномена их обоюдной изъятости в отношении друг друга.  

Возникновение экологического отношения к вещам как не-людям рождает-
ся, с точки зрения мыслителя, в процессе «настраивания» близости с ними. Та-
кое настраивание можно понимать в качестве живого динамического отношения 
с вещами, которое, с точки зрения Мортона, никогда не может быть завершён-
ным [4, с. 124]. Обращая внимание на конфигурацию так называемого настраи-
вания в процессе исследования того или иного объекта, можно оценивать сте-
пень экологической близости с ним. Возможность возникновения экологических 
чувств по отношению к объекту определяется именно глубиной и степенью та-
кой настроенности. 

Стараясь понять феноменологические проявления экологической настроен-
ности в процессе встречи с нечеловеческими существами, чей онтологический 
статус является ещё неопределённым, мыслитель фиксирует целый спектр воз-
никающих ощущений: «демоническая красота», «томление», «двусмыслен-
ность», «магичность», «призрачность», «восхищение». С его точки зрения, 
именно этот набор понятий позволяет выражать возникающее экологическое 
отношение к вещам. Воспринимая вещи в качестве странных незнакомцев, об-
ладающих неизвестными Х-свойствами, человек часто склонен приписывать им 
некие магические проявления, считая эти объекты источниками какой-то непо-
нятной энергии, магической силы. Улавливать магическое воздействие, идущее 
от не-людей, означает открывать их паранормальные проявления, своеобразную 
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призрачную харизму. Именно харизма не-людей становится тогда своеобразным 
стимулом для процесса настраивания. Научный же взгляд на вещи не позволяет 
обнаруживать призрачную и странную магию, стремится заменить последнюю 
поиском причинности. Однако этот факт, по мнению английского мыслителя, 
свидетельствует о неполноте науки, о необходимости признать большое значе-
ние паранормального в общении с не-людьми.  

Мотивы экологической политики и этики, с точки зрения Т. Мортона, боль-
ше не должны определяться дискурсами добра и зла, эффективности и устойчи-
вого развития, здоровья и болезни. Стратегической целью для людей должно 
стать формирование экологического сознания, ориентированного на достижение 
так называемой «сродности» с не-людьми. «Быть сродным – это политическая про-
грамма, а не поздравительная открытка или этическое предписание… Быть людьми 
значит быть-в-солидарности с не-людьми…» [3, с. 267, 268]. Экологичной стано-
вится возможность признания значимости других, нечеловеческих форм жизни, без 
особых на то причин, без какого-либо меркантильного интереса или нездорового 
любопытства, без стремления к активному воздействию с целью что-либо карди-
нально изменить. Этим самым преодолеваются основания для распространён-
ных антропоцентрических предубеждений в духе спесишизма.  

Сродность не ограничивается толерантным отношением к другим существам, а 
подчинена особой установке никак не ограничивать стремление других существ 
получать удовольствие. По мнению Мортона, надо позволять другим, нечеловече-
ским существам, не просто существовать, но и испытывать при этом удовольствие, 
тем самым признавать их самоценность. Режимы доступа к не-людям оказываются 
на самом деле режимами удовольствия, при которых нечеловеческое делится с на-
ми своим миром. Страсть к сосуществованию с другими, нечеловеческими форма-
ми жизни, становится тогда важным источником солидарности с не-людьми.  

Английский мыслитель полагает, что первым необходимым шагом к установ-
лению солидарности с не-людьми становится восхищение их естественностью. По-
зволяя другим, нечеловеческим существам, получать удовольствие, мы будем ис-
пытывать восхищение, стимулирующее наше стремление к сродности. Именно вос-
хищение не-людьми будет способствовать более полному их включению в соци-
альные конструкции. При этом подобное восхищение не надо рассматривать в ка-
честве одного из повседневных эмоциональных состояний. По мнению Мортона, 
оно становится одним из аспектов проявления нуминозного опыта, вызывающего 
страх или внушающего благоговение. «Нуминозное – это вымещение человеческой 
сродности во властительное, божественное измерение» [3, с. 279]. В этом смысле 
философ представляет восхищение как своеобразное эстетическое притяжение лю-
дей и не-людей друг к другу, подобное гравитации, в качестве особой эстетической 
ценности. Вместе с тем вопрос о степени адекватности использования здесь поня-
тия нуминозного, призванного описывать крайние, экстремальные проявления соб-
ственно экзистенциально-религиозного опыта, требует, на мой взгляд, более об-
стоятельного прояснения.  

Автор «тёмной экологии» в своих работах неоднократно подвергает критике 
те или иные аспекты философско-экологической доктрины «глубинной эколо-
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гии». Сторонники этой доктрины (А. Нейс, У. Фокс, Б. Деволл, Дж. Сешнс и др.) 
связывают необходимую трансформацию сознания с формированием особой 
мистической способности идентифицировать себя с любыми проявлениями не-
человеческой жизни как необходимого условия кардинального изменения миро-
воззренческих ориентаций в экологическом духе. Критикуя сторонников «глу-
бинной экологии» за склонность к мистицизму, Т. Мортон, тем не менее, также 
приходит к признанию огромной роли иррациональных составляющих сознания 
для формирования новых экологических установок.  

Английский мыслитель обращает внимание на неизбежность переосмысле-
ния заботы как важнейшего человеческого экзистенциала в экологическом ключе. 
«… Чтобы заботиться о себе и других формах жизни, помимо простого поддержа-
ния пресного существования, нам необходимо объять навязчивое, жуткое, призрач-
ное измерение» [3, с. 86, 87]. Забота должна распространяться на более широкую, 
нечеловеческую область, однако до сих пор ещё не ясно, насколько широка должна 
быть такая сеть заботы. Пока непонятно, какие нечеловеческие объекты в первую 
очередь должны попасть в сферу экологического внимания. Разрыв наших связей с 
нечеловеческими существами, являющийся следствием господства антропоцентри-
ческого мировоззрения, не преодолён. Хотя ценностные ориентации, направленные 
на дальнейшее технико-технологическое преобразование окружающей среды, часто 
не популярны в рамках экологического дискурса, однако до решающего мировоз-
зренческого перелома ещё очень далеко. Очерчивая образ экологической заботы, 
мыслитель именует последнюю «ненавязчивой заботой», «игривой заботой» [4, с. 
168–170]. Главное, чтобы образ такой заботы не был дискредитирован разнообраз-
ными проявлениями политического лицемерия и цинизма.  

Ключевой задачей экологической политики, с точки зрения Мортона, стано-
вится «упразднение прошлого во имя настоящего», т.е. реализация практических 
возможностей «призрачной открытой футуральности» с целью ослабления 
влияния на нынешнее поколение преобразовательной практики исторического 
прошлого. Для этого необходимо ни много ни мало изменить саму теорию чело-
веческого действия, отказаться от традиционных трактовок активного и пассив-
ного поведения, изменить и само представление о насилии. «Философии нужна 
новая, квирная теория действия, которая ни активна, ни пассивна…, чтобы най-
ти некоторое пространство для манёвра, чтобы мы смогли увильнуть или «ото-
рваться» от гиперобъектов» [3, с. 362].  

Т. Мортон в своих работах не демонстрирует буйные проявления исследо-
вательского воображения, точно так же обходит стороной проблему поиска пу-
тей создания нового межвидового симбиоза, как это делает, например, известная 
постгуманист Д. Харауэй в своих грандиозных проектах достижения «многови-
довой экологической справедливости» под лозунгом «Заводить сородичей, а не 
детей!» [5, с. 181–188]. Однако английский мыслитель тоже задумывается о том, 
какой характер должна носить по-настоящему экологическая политика.  

Планетарная политика, по мнению Мортона, может быть только коммуни-
стической, но никак не неолиберальной, а сам марксизм должен распростра-
няться и на не-людей. При этом, называя себя марксистом, эколог опирается на 
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своеобразную трактовку трудов К. Маркса, явно не совпадающую с их привыч-
ным толкованием, полагая, что марксистская теория способна охватить и отно-
шения к не-людям. Признавая К. Маркса антропоцентрическим философом, 
Т. Мортон всё же считает, что «… в своих теориях отчуждения и потребитель-
ной стоимости марксизм предлагает больше возможностей для включения не-
людей, чем капиталистическая теория» [3, с. 24]. Если коммунистическая теория 
будет построена без телеологической структуры, определяемой собственностью, 
классом, расой, гендером, видом, и не идти в русле антропоцентрических тео-
рий, то, по мнению Мортона, она вполне может претендовать на желанную роль 
солидарной теории, ведущей к экологическому коммунизму. Искомую транс-
формацию мировоззрения, как считает мыслитель, можно достичь лишь тогда, 
когда люди сумеют изменить представления о собственном родовом существо-
вании, подразумевая под человечеством огромную симбиотическую реальность, 
включающую в себя и «призрачное», нечеловеческое начало. Человеческие эко-
номические отношения, с точки зрения мыслителя, нужно рассматривать лишь в 
качестве определённого среза экологических отношений с колоссальным коли-
чеством пропущенных компонентов. Перспективы же развития коммунистиче-
ской теории определяются возможностью соединения её с анархизмом.  

Отметим, что многие, достаточно оригинальные идеи Т. Мортона представ-
лены в его работах довольно схематично и требуют своего более глубокого и 
обстоятельного обоснования. При этом возникает стойкое убеждение в том, что 
дальнейшее развёртывание доктрины «тёмной экологии» неизбежно будет со-
провождаться и ростом утопических элементов. Во всяком случае достижение 
сродности с не-людьми в качестве декларируемой Т. Мортоном актуальной по-
литической задачи является ярким примером абстрактного утопизма и, скорее 
всего, относится к разряду лишь благих пожеланий.  

Заключение 
Таким образом, доктрина «тёмной экологии» представляет собой ориги-

нальную, достаточно радикальную версию современного постгуманизма. Явля-
ясь продолжением постмодернистской экологической рефлексии, этот способ 
мышления является проявлением альтернативного, недоминирующего подхода к 
пониманию сущности экологических проблем современности. Выступая в каче-
стве антипода как различных форм теизма, так и атеизма, данная философская 
концепция включает в себя откровенно иррационалистическую составляющую, 
дистанцируясь одновременно и от мистических тенденций «глубинной эколо-
гии». Это учение становится характерным проявлением современного антисци-
ентистского экологического дискурса. Несмотря на стремление использовать 
результаты современного естествознания, автор «тёмной экологии» старается 
отмежеваться от научно-ориентированной линии развития экологического 
мышления, демонстрируя при этом склонность к специфическому постмодерни-
стскому стилю рассмотрения изучаемых проблем, отличающемуся известной 
нечёткостью и увлечением эстетическими приёмами и аналогиями. Философско-
методологические следствия, вытекающие из рассматриваемой концепции, мо-
гут частично пересекаться с некоторыми основаниями современной постнекласси-
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ческой науки, однако их иррациональная составляющая не способствует их целост-
ному включению в состав метанаучного уровня исследования. Развиваемая Т. Мор-
тоном экологическая доктрина носит в целом спорный характер, хотя и вызвала за-
метный интерес в рамках мирового философского сообщества. Вместе с тем даже 
достаточно радикальные подходы, представленные в современном постгуманизме, 
сохраняют свою важность в контексте поиска новых путей формирования экологи-
ческого сознания и построения рациональной экологической политики. 
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Аннотация. Деятельность сотрудников МЧС, занимающихся ликвидацией чрезвычайных си-
туаций, связана с высоким риском для жизни и здоровья их самих и других людей. Выбор кри-
териев и способов для отбора грамотных специалистов представляет собой значимую психо-
логическую проблему. В статье представлены результаты исследования выраженности са-
морегуляции поведения, склонности и готовности к риску у сотрудников МЧС. Склонность к 
риску может обусловливать излишне рискованное поведение в экстремальных ситуациях 
профессионалов, в то время как готовность к риску создает условия для эффективного при-
нятия решения в этих ситуациях. Выявление механизмов, позволяющих сотрудникам МЧС кон-
тролировать эти процессы, представляет важное практическое значение. В исследовании приня-
ли участие пожарные, сотрудники МЧС, чья деятельность непосредственно протекает в экс-
тремальных условиях, и сотрудники, чья работа носит административный характер и с экстре-
мальными условиями не связана (в качестве контрольной группы). Выявлено, что в двух группах 
сотрудников МЧС высоко развиты способности к саморегуляции, однако психологам стоит об-
ратить внимание на развитие самостоятельности при разработке индивидуальных программ со-
провождения специалистов, работающих в экстремальных условиях труда. У специалистов экс-
тремального профиля статистически ярче выражена готовность к риску, что обусловливает 
эффективность принятия ими решений в ситуациях риска. Выявлены сотрудники с низкой готов-
ностью к риску, на которых также следует обратить внимание психологам. Апробация несколь-
ких методик показала их пригодность для проведения скрининговых исследований с целью фикса-
ции динамики изучаемых показателей психологами МЧС. 

Ключевые слова:  склонность к риску, готовность к риску, саморегуляция, сотрудники МЧС, по-
жарные, особые условия труда, профессиональная деформация, профессиональное выгорание. 
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Abstract. The activities of employees of the Ministry of Emergency Situations involved in the 
elimination of emergency situations are associated with a high risk to the life and health of 
themselves and other people. The choice of criteria and methods for the selection of competent 
specialists is a significant psychological problem. The article presents the results of a study of 
the severity of self-regulation of behavior, inclination and readiness for risk among employees 
of the Ministry of Emergency Situations. The propensity for risk can cause excessively risky be-
havior in extreme situations of these professionals, while the willingness to take risks creates 
the conditions for effective decision-making in these situations, identifying mechanisms that al-
low these employees to control these processes is of great practical importance. The study in-
volved firefighters, employees of the Ministry of Emergency Situations, whose activities directly 
take place in extreme conditions, and employees whose work is of an administrative nature and 
is not related to extreme conditions, as a control group. It was revealed that in the two groups 
of employees of the Ministry of Emergency Situations, in general, the ability to moreregulate is 
highly developed, however, psychologists should pay attention to the development of independ-
ence in the development of individual support programs for specialists working in extreme 
working conditions. Experts with an extreme profile are statistically more willing to take risks, 
which determines the effectiveness of their decision-making in situations of risk. Employees with 
a low willingness to take risks were identified, which should also be paid attention to by psy-
chologists. Approbation of the battery of methods showed their suitability for screening studies 
in order to fix the dynamics of the studied indicators by psychologists of the Ministry of Emer-
gency Situations.ng. The study is based on the commentar-ies for Shakespeare's plays “Hamlet” 
and “Macbeth”. 

Keywords: propensity to risk, readiness for risk, self-regulation, employees of the Ministry of Emergency 
Situations, firefighters, special working conditions, professional deformation, professional burnout. 
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Введение 
Актуальность. Технический прогресс всегда сопровождается различными 

техногенными катастрофами, да и природные катаклизмы случаются с очень 
высокой частотой. Помощь в ликвидации последствий чрезвычайных бедствий 
населению оказывают сотрудники Министерства Российской Федерации по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий. Отбор грамотных специалистов, готовых выдерживать 
значительные и предельные физические и психологические нагрузки, представ-
ляется весьма значимым. Профессия пожарного является одной из самых опас-
ных, протекает в экстремальных условиях и сопровождается риском для жизни 
как самих профессионалов, так и других людей. В связи с этими обстоятельст-
вами в процессе выполнения задания от сотрудников МЧС требуется объектив-
ная оценка обстановки и адекватность в принятии решения. Такое поведение 
обусловливается как устойчивыми свойствами личности, так и качествами, ко-
торые спасатели приобретают в процессе трудовой деятельности и специальной 
подготовки [12]. Считается, что психологическая готовность к риску является 
основой безопасного поведения спасателя в экстремальных ситуациях [12]. Од-
нако одной из причин выбора сотрудниками МЧС профессиональной деятельно-
сти зачастую выступает склонность к рискованному поведению [11], что, наобо-
рот, может приводить к снижению эффективности работника на задании. Оценка 
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и учет психологических особенностей сотрудников МЧС могут способствовать 
разработке индивидуального плана психологической подготовки при проведе-
нии тренировок и учений, а также позволят апробировать методики, направлен-
ные на диагностику значимых для эффективной профессиональной деятельно-
сти сотрудников МЧС качеств: саморегуляции поведения, склонности и готов-
ности к риску, так как в стандартной батарее оценка этих качеств психологами 
не проводится.  

Предмет исследования. Риск является неотъемлемой частью экстремальной 
ситуации. Его можно рассматривать с точки зрения опасности или принятия ре-
шения в ситуации неопределенности, в сложных ситуациях выбора и т.д. Так, по 
мнению Т.В. Корниловой, риск всегда связан с оценкой субъектом опасности в 
контексте целеполагания. Она пишет, что склонность и готовность к риску за-
нимают важную позицию в принятии его в экстремальных ситуациях [4]. 

Как отмечает А.В. Врублевский, в психологической литературе отсутствует 
четкое разграничение понятий «склонность к риску» и «готовность к риску» [3]. 
К.А. Миняхина указывает на то, что «склонность к риску» рассматривается как 
свойство личности; её уровень выраженности определяет поведение индивидов 
в похожих ситуациях. В то же время «готовность к риску» определяется автором 
как свойство личности, которое обеспечивает умение субъекта принимать реше-
ния в условиях неопределенности, т.е. недостаточности ориентиров [9].  

Проявление готовности к риску зависит от следующих факторов: способно-
сти быстро ориентироваться в новой и незнакомой обстановке, оценивать важ-
ность поступающей информации, умения дать объективную оценку действиям 
других, умения работать в команде, оперативность мыслительных процессов [2]. 
Описывая «склонность к риску», С.В. Быкова называет ее также «рискован-
ность» и отмечает, что она может выступать как системное интегральное свой-
ство личности [1]. Если речь идет о склонности к риску, то в этом случае подра-
зумевается постоянное влечение, устойчивое стремление человека к рискован-
ному поведению. Тогда как под готовностью к риску, скорее, подразумевается 
определенное временное состояние человека, его настрой, желание на данный 
момент осуществлять рискованные действия [3]. 

Для таких профессиональных сфер деятельности, как пожарная охрана, ха-
рактерны особые условия. В этих условиях внезапно возникают ситуации, пред-
ставляющие угрозу жизни субъекта и его окружения, что, соответственно, пред-
полагает постоянное сопровождение профессиональной деятельности следую-
щими явлениями: стресс, эмоциональное напряжение, принятие решений в ус-
ловиях дефицита времени, угроза жизни, ответственность за жизнь коллег и уча-
стников сложившейся ситуации. В функционал сотрудников МЧС входят туше-
ние пожаров, спасение людей, ликвидация последствий ЧС, устранение аварий 
на промышленных предприятиях. В связи с этим данная профессия основывает-
ся на глубоких эмоциональных переживаниях, так как пожарные регулярно 
сталкиваются с гибелью людей [6]. 

В настоящее время работа в пожарной охране характеризуется повышением 
требований к сотрудникам, резким ростом информационных и эмоциональных 
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нагрузок, усложнением межличностных отношений [5]. Жизнь и здоровье со-
трудников МЧС, а также успешность выполнения деятельности при работе на 
ЧС во многом зависят не только от личной профессиональной экстремально-
психологической подготовленности отдельно взятого сотрудника, но и от подго-
товленности всей группы, а также от профессионального мастерства и подго-
товленности руководящего состава. Их деятельность связана с осознанной ин-
дивидуальной ответственностью за результаты выполнения профессиональных 
задач, которую нельзя сопоставить с ответственностью работающих в обычных 
условиях специалистов, так как она характеризуется высокой степенью риска, 
опасностью для жизни и здоровья как отдельного сотрудника, так и всей группы 
в целом [13].  

Все указанные особенности профессии предъявляют не только высокие тре-
бования к профессионально важным качествам пожарных-спасателей, но и вы-
ступают значимым фактором развития синдрома психоэмоционального выгора-
ния. Данный синдром включает три симптома: эмоциональное истощение, де-
персонализацию, редукцию профессиональных достижений. С возрастом у со-
трудников МЧС показатели по шкале «эмоциональное истощение» повышаются; 
это свидетельствует о том, что чувство опустошенности и усталости, вызванное 
работой, возрастает [16]. 

Экстремальный характер деятельности сотрудников МЧС также обусловли-
вает проявление признаков профессиональной деформации [14]. А.А. Чупракова 
указывает на то, что профессиональная деформация представляет собой медлен-
но накопившиеся изменения сложившейся структуры деятельности и личности, 
которые часто негативно отражаются на эффективности деятельности и взаимо-
действии с другими, а также на развитии самой личности [17]. Следствием раз-
вития данного феномена могут быть такие поведенческие проявления, которые 
влекут за собой нежелательные оценки окружающих и не совпадают с профес-
сиональной этикой. К таким проявлениям можно отнести различного рода дис-
циплинарные нарушения, а также стойкие личностные изменения, например пе-
ренос профессиональной роли в другие сферы жизни и деятельности. Проявле-
ния этих феноменов связывают не только с воздействием негативных факторов, 
но и с недостаточным развитием профессионально-важных качеств [7]. 

В контексте особых условий профессиональной деятельности для сотрудни-
ков МЧС особое значение представляет их готовность к риску. А.В. Врублев-
ский отмечает, что готовность к риску важна для эффективной деятельности 
офицера-спасателя, так как спасателю необходимо быть готовым к риску ради 
спасения других людей. Спасатель с высокой склонностью к риску испытывает 
потребность в рискованном поведении, что оказывает негативное влияние на 
эффективность его профессиональной деятельности. В то же время средний 
уровень склонности к риску создает почву для готовности к рискованному пове-
дению в экстремальных профессиональных ситуациях [3]. А.В. Кравцов и 
Ю.Г. Хлоповских отмечают, что у пожарных с низким уровнем склонности к 
риску при работе в экстремальных условиях может возникать состояние тревоги 
и психического напряжения; это может даже приводить к отказу от выполнения 
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рабочей задачи. Выраженность склонности к риску у сотрудников сопряжена с 
удовлетворением и активностью в преодолении чувства страха [5]. В своем ис-
следовании И.В. Малышев выявил, что у специалистов, взаимодействующих в 
сложных или экстремальных условиях, средний уровень склонности к риску. 
Однако данные получены на специалистах, имеющих стаж работы от семи лет и 
более. Таким образом, профессиональная социализация и характер деятельности 
оказывают влияние на склонность к риску: специалисты становятся более ос-
мотрительными, лучше продумывают свои действия [8]. 

Л.Н. Молчанова и А.А. Кузнецова в качестве средства преодоления состоя-
ния психического выгорания у сотрудников МЧС рассматривают саморегуля-
цию. Проведенное ими исследование показало, что у респондентов был выявлен 
средний уровень саморегуляции, планирования, моделирования и программиро-
вания, оценивания результатов, гибкости, при этом низкий уровень развития са-
мостоятельности. Авторы приходят к следующим выводам: высокий уровень 
осознанной саморегуляции и наибольшая успешность овладения сотрудниками 
Государственной противопожарной службы МЧС России новыми видами дея-
тельности диагностированы при среднем уровне психического выгорания, что 
предположительно обусловлено спецификой условий и содержания их профес-
сиональной деятельности, т.е. самостоятельностью этих профессионалов, их 
способностью планировать и контролировать собственную деятельность [10]. 

Таким образом, теоретический обзор позволяет сделать вывод о том, что са-
морегуляция специалистов МЧС, рассматриваемая как способность планировать 
и программировать достижение целей, с учетом значимых внутренних и внеш-
них условий, объективно оценивать результаты, обусловливает толерантность 
этих специалистов к профессиональному выгоранию и профессиональным де-
формациям. Склонность и готовность к риску являются условиями эффективно-
го выполнения специалистами их профессиональных задач. Оценка данных ка-
честв психологами ведомства представляется значимой в плане предсказания 
эффективности деятельности сотрудников в сложных ситуациях, апробации ме-
тодического инструмента и составления индивидуального плана психологиче-
ской подготовки некоторых специалистов.  

Методы исследования. В исследовании приняли участие 64 человека, со-
трудники одной из пожарных частей г. Владивостока. Стаж работы сотрудни-
ков – от 6 месяцев до 29 лет. Все сотрудники МЧС были разделены нами на две 
группы: эмпирическую (N = 46), в которую вошли сотрудники МЧС, имеющие 
допуск к работе в средствах индивидуальной защиты органов дыхания (условно 
эту группу будем называть «сотрудники МЧС, работающие в экстремальных 
условиях труда»), и контрольную (N = 18), в которую вошли сотрудники МЧС, 
не имеющие допуск к работе в средствах индивидуальной защиты органов ды-
хания (условно эту группу будем называть «сотрудники МЧС, работающие в 
обычных условиях труда»). Такое разделение обосновывается разной специфи-
кой работы сотрудников МЧС, имеющих и не имеющих допуск к работе в сред-
ствах индивидуальной защиты органов дыхания. Допуск к работе в средствах 
индивидуальной защиты органов дыхания получают сотрудники МЧС, зани-
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мающие должности, которые подразумевают тушение пожаров или руководство 
тушением пожаров. Условия профессиональной деятельности этих сотрудников 
МЧС опасны и требуют максимальной собранности, готовности к риску, высо-
кого самоконтроля. Эти должности также подразумевают нахождение сотрудни-
ков МЧС в таких условиях, где высок риск гибели. При этом сильное влияние на 
здоровье данных сотрудников МЧС оказывают объективные факторы, возни-
кающие в процессе их профессиональной деятельности, а именно: высокий уро-
вень шума, задымлённость, высокие температуры, травмы из-за обрушений. 
Профессиональная деятельность сотрудников МЧС, включенных нами во вто-
рую группу – «сотрудников, работающих в обычных условиях труда», вообще 
не связана с опасностью. Основное направление их работы – обеспечение дея-
тельности. 

Целью эмпирического исследования выступила оценка профессионально 
значимых качеств сотрудников МЧС, таких как саморегуляция поведения, 
склонность и готовность к риску. Методическое обеспечение исследования со-
ставили: опросник «Стиль саморегуляции поведения» (ССПМ) В.И. Моросано-
вой, опросник «Готовность к риску» А.М. Шуберта, опросник «Склонность к 
риску» А.Г. Шмелева. Обработка данных, полученных в ходе исследования, 
производилась с использованием программного пакета «SPSS». В работе произ-
веден расчет статистически значимых различий с помощью непараметрического 
статистического критерия Манна – Уитни. 

Основная часть 
Результаты, полученные по методике «Стиль саморегуляции поведения» 

В.И. Моросановой, представлены в табл. 1, 2. 

Таблица 1 

Уровень выраженности показателей саморегуляции у сотрудников МЧС, 
работающих в экстремальных условиях труда (N = 46) 

Показатели  
саморегуляции 

Низкий уровень 
выраженности,  
кол-во чел. 

Средний уровень 
выраженности,  
кол-во чел. 

Высокий уровень  
выраженности,  
кол-во чел. 

Планирование 1 14 31 

Моделирование 5 12 29 

Программирование 5 33 8 

Оценка результатов 6 17 23 

Гибкость 6 24 16 

Самостоятельность 11 29 6 

Общий уровень саморегу-
ляции 

2 17 27 
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Распределение полученных данных свидетельствует о том, что у сотрудни-
ков МЧС, работающих в экстремальных условиях труда, сформирована потреб-
ность в осознанном планировании своей деятельности; они способны выделить 
значимые условия достижения целей в актуальной ситуации и в перспективе. Им 
представляется необходимым продумывание способов своих действий для того, 
чтобы прийти к намеченной цели. Важно сказать, что разработка программы 
действий в чрезвычайных ситуациях и ее коррекция проводятся этими специа-
листами самостоятельно. Несмотря на это, самостоятельность в данной группе 
находится преимущественно на среднем и низком уровне выраженности, на что 
следует обратить внимание. Указанные респонденты в целом могут адаптиро-
ваться к изменяющимся условиям. Переходя к описанию полученных результа-
тов по шкале «Общий уровень саморегуляции», стоит отметить преобладание 
высоких и средних значений. Отсюда можно сделать вывод о том, что сотрудни-
ки МЧС, работающие в экстремальных условиях труда, способны использовать 
такой стиль саморегуляции, который позволяет компенсировать препятствую-
щие достижению профессиональной цели личностные особенности. 

Таблица 2 

Уровень выраженности показателей саморегуляции у сотрудников МЧС, 
работающих в обычных условиях труда (N = 18) 

Показатели  
саморегуляции 

Низкий уровень вы-
раженности, 
кол-во чел. 

Средний уровень 
выраженности, 
кол-во чел. 

Высокий уровень 
выраженности, 
кол-во чел. 

Планирование 1 5 12 

Моделирование 2 6 10 

Программирование 1 10 7 

Оценка результатов 1 9 8 

Гибкость 2 9 7 

Самостоятельность 7 7 4 

Общий уровень саморегу-
ляции 

1 7 10 

 
Таким образом, результаты, представленные в табл. 2, указывают на высо-

кий уровень планирования, высокий уровень моделирования, средний и высокий 
уровни программирования, средний и высокий уровни оценивания результатов, 
средний и высокий уровни гибкости, а также высокие показатели общего уровня 
саморегуляции. По такой стилевой особенности, как самостоятельность, наблю-
дается одинаковая встречаемость как низких, так и средних показателей. Это 
может характеризовать данную группу как не всегда самостоятельно разрабаты-
вающую программу действия и план. 
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Результаты, полученные с помощью методики А.Г. Шмелева «Оценка 
склонности к риску», представлены в табл. 3.  

Таблица 3 

Распределение результатов двух групп респондентов по уровням  
выраженности склонности к риску 

Группы респондентов Низкий уровень 
выраженности 

склонности к риску, 
чел. 

Средний уровень 
выраженности 
склонности к 
риску, чел. 

Высокий уровень 
выраженности 
склонности к 
риску, чел. 

Сотрудники МЧС, работаю-
щие в экстремальных услови-
ях труда 

0 45 1 

Сотрудники МЧС, работающие 
в обычных условиях труда 

0 18 0 

 
Полученные результаты свидетельствуют о среднем уровне склонности к 

риску у сотрудников МЧС двух групп, работающих в экстремальных и обычных 
условиях труда. И.В. Малышев в своем исследовании связывает средний уро-
вень склонности к риску у специалистов экстремальных профессий со служеб-
ным стажем от семи лет и более. Так как стаж сотрудников МЧС в нашем иссле-
довании в среднем составляет 10 лет, можно предположить, что это способству-
ет тому, что сотрудники становятся более осмотрительными и лучше продумы-
вают свои действия, прежде чем пойти на риск [8]. Риск без необходимости не-
приемлем в данной профессии, поэтому средний уровень склонности к риску 
может оказывать благоприятное воздействие на эффективность профессиональ-
ной деятельности сотрудника МЧС в ситуации, когда нужно принять рискован-
ное решение [3]. Однако у одного сотрудника МЧС, работающего в экстремаль-
ных условиях труда, выявлен высокий уровень склонности к риску. Известно, 
что высокий уровень склонности к риску у сотрудников МЧС может привести к 
их дезадаптивному поведению, поэтому на данного сотрудника психологам сто-
ит обратить внимание.  

Рассмотрим результаты по методике «Готовность к риску» А.М. Шуберта, 
которые представлены в табл. 4. 

Таким образом, результаты, представленные в табл. 4, показывают, что для 
группы сотрудников МЧС, работающих в экстремальных условиях труда, харак-
терен более высокий уровень готовности к риску, чем для группы сотрудников, 
работающих в обычных условиях труда. Такие показатели готовности к риску у 
сотрудников МЧС, работающих в экстремальных условиях труда, помогают им 
своевременно мобилизоваться в условиях осознанной опасности, однако выяв-
лены сотрудники, у которых низкие показатели по этому свойству; при подго-
товке к выполнению заданий психологам следует обратить на них внимание. 
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Таблица 4 

Распределение результатов двух групп респондентов по уровням  
выраженности готовности к риску 

Группы респондентов Ниже средне-
го уровень 

выраженности 
готовности к 
риску, кол-во 

чел. 

Средний уро-
вень выра-
женности 
готовности к 
риску, кол-во 

чел. 

Выше средне-
го уровень 

выраженности 
готовности к 
риску, кол-во 

чел. 

Высокий уро-
вень выра-
женности 
готовности к 
риску, кол-во 

чел. 

Сотрудники МЧС, рабо-
тающие в экстремальных 
условиях труда 

8 22 6 10 

Сотрудники МЧС, рабо-
тающие в обычных усло-
виях труда 

5 12 0 1 

 
В таблице 5 представлены результаты статистической обработки данных с 

помощью критерия Манна – Уитни, позволяющего зафиксировать статистически 
значимые различия между изучаемыми показателями.  

Таблица 5 

Результаты расчета значимых различий по показателям  
между двумя группами 

Сравниваемые  
показатели 

Объемы срав-
ниваемых вы-

борок 

Значения сум-
мы критерия 
Манна – Уитни, 

U 

Значения верх-
них критиче-
ских точек, Z 

Уровень от-
вержения α Н0, 
α (двусторон-
ний критерий) 

Планирование 46/18 399,5 –0,221 0,825 

Моделирование 46/18 344,0 –1,064 0,287 

Программирование 46/18 339,0 –1,148 0,251 

Оценка результатов 46/18 391,5 –0,345 0,730 

Гибкость 46/18 404,5 –0,145 0,885 

Самостоятельность 46/18 401,5 –0,189 0,850 

Общий уровень 
саморегуляции 

46/18 413,0 –0,015 0,988 

Склонность к риску 46/18 348,0 –0,988 0,323 

Готовность к риску 46/18 256,5 –2,353 0,019 

 
Статистическая обработка полученных данных показала наличие значимых 

различий между двумя сравниваемыми группами по уровню выраженности  
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готовности к риску. Готовность к риску у сотрудников МЧС, работающих в экс-
тремальных условиях труда, значимо выше, на уровне значимости 0,05; по ос-
тальным показателям значимых различий не зафиксировано.  

Таким образом, полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что 
у обеих групп сотрудников МЧС сформирована способность к постановке и 
удержанию целей в профессиональной деятельности; они могут корректировать 
собственную программу профессиональных действий при возникновении не-
предвиденных условий. По уровню склонности к риску различий не установле-
но – в обеих группах он средний. Это можно объяснить тем, что стаж сотрудни-
ков от семи лет и более способствует тому, что они становятся более осмотри-
тельными, тщательнее и внимательнее продумывают свои действия, прежде чем 
пойти на риск. Средний уровень склонности к риску способствует эффективно-
сти профессиональной деятельности сотрудников МЧС в ситуации, когда нужно 
принять рискованное решение. В силу специфики своей профессиональной под-
готовки и деятельности сотрудники МЧС, работающие в экстремальных услови-
ях труда, обладают более высоким уровнем готовности к риску. 

Заключение 
Несмотря на высокую значимость психологического сопровождения про-

фессионалов экстремального профиля, анализ публикационной активности в 
РИНЦ показывает, что исследования, посвященные обоснованию необходимо-
сти оценки личностных качеств сотрудников МЧС, а также освещающие их ме-
тодическое обеспечение, – немногочисленны. Отчасти такое положение дел обу-
словлено тем, что для исследователей затруднен доступ в пожарные части. Наше 
исследование проводилось под патронажем психологов одной из пожарных час-
тей г. Владивостока.  

Обобщение имеющихся теоретических данных позволяет сделать вывод о 
том, что саморегуляция поведения и готовность к риску являются профессио-
нально значимыми качествами для сотрудников МЧС, особенно работающих в 
экстремальных условиях труда, способствуют профилактике профессионального 
выгорания и профессиональных деформаций у них, а также эффективности при-
нятия решений в сложных профессиональных ситуациях.  

Сравнительное эмпирическое исследование позволило оценить способности 
к саморегуляции, склонности и готовности к риску у сотрудников МЧС, как ра-
ботающих в экстремальных условиях труда, так и работающих в обычных усло-
виях. Обычно внимание исследователей сосредоточено только на специалистах 
экстремального профиля. Обнаружено, что как административные сотрудники, 
так и спасатели преимущественно имеют развитые способности к планированию 
и реализации собственной деятельности в имеющихся условиях, однако уровень 
самостоятельности и в той и другой группе не высокий, что в деятельности спе-
циалистов экстремального профиля может привести к потере времени при при-
нятии решений в сложной ситуации. Психологам пожарной части рекомендова-
но было обратить внимание на способы развития самостоятельности в принятии 
решений при составлении программ индивидуального психологического сопро-
вождения. Расчет статистически значимых различий показал, что у сотрудников 
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МЧС, работающих в экстремальных условиях труда, значимо выше показатели 
готовности к риску; такие результаты позволяют прогнозировать их эффектив-
ность в ситуациях, связанных с риском для жизни и здоровья. Однако психоло-
гам пожарной части следует обратить внимание на тех сотрудников, которые 
продемонстрировали низкие показатели по данному свойству, провести анализ 
причин и подбор технологий формирования этого свойства. Интересно отме-
тить, что низкие результаты готовности к риску в нашей выборке не связаны со 
стажем работы; стаж работы этих сотрудников – более 5 лет. 

Апробация методического обеспечения оценки саморегуляции поведения, 
склонности и готовности к риску показала, что временные затраты на прохож-
дение методик незначительны, вопросы респондентам понятны, обработка ре-
зультатов, особенно при проведении электронного тестирования, отличается 
простотой. Применение опросников может способствовать оценке динамики 
изучаемых показателей у сотрудников психологами МЧС при проведении скри-
нинговых исследований. 
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Аннотация. В статье представлены результаты социологического исследования характер-
ных признаков музыкального направления K-pop как молодежной субкультуры, а также ее 
типичного представителя. K-pop – относительное молодое, но активно развивающееся и 
распространяющееся по всему миру, включая Россию, музыкальное направление. Исследование 
популярной молодежной субкультуры позволит лучше понять поведение, потребности, инте-
ресы и предпочтения молодого поколения, что будет способствовать более эффективному 
взаимодействию с молодежью. В исследовании приняли участие 274 человека. В качестве ос-
новного метода был использован метод социологического анкетирования. В результате было 
выявлено, что музыкальное K-pop направление характеризуется такими признаками субкуль-
туры, как: наличие специфических ритуалов, традиций, правил, системы ценностей, в кото-
рую входят ценности самореализации, эстетики, свободы, труда, истинной дружбы; сленг; 
удовлетворение следующих потребностей фанатов: в принимающем окружении, в любви к 
себе, в формировании идентичности, в совместной деятельности, в занятии творчеством. 
Типичным представителем K-pop субкультуры является девушка от 18 до 27 лет, студент-
ка, предпочитающая в качестве проведения досуга просмотр фильмов и сериалов, прослуши-
вание музыки. Социально-психологические черты представителя K-pop субкультуры: легкая 
впечатлительность, общительность, склонность к рефлексии. Выраженными потребностя-
ми представителя K-pop субкультуры являются потребности в саморазвитии, в эстетиче-
ских удовольствиях, во внимании и заботе о себе. Для представителя K-pop субкультуры ха-
рактерны такие особенности внешнего вида, как: картхолдер с фотографией артиста, знач-
ки на рюкзаках, серьги, браслеты, шопперы. Отличительные признаки внешности – аккурат-
но уложенные волосы выше плеч с ярким окрашиванием и естественным макияжем с эффек-
том «детского личика». Представитель K-pop субкультуры ежедневно просматривает кон-
тент K-pop групп, изучает K-pop танцы и корейский язык, а также в своем поведении копи-
рует поведение артистов. 

Ключевые слова:  субкультура, молодежь, музыкальная субкультура, Korean pop, халлю, корейская 
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Abstract. The article presents the results of a sociological research of the K-pop musical direc-
tion as a youth subculture, its characteristic features and typical representatives have been 
studied. K-pop is a relatively young but rapidly developing musical direction. Studying this 
popular youth subculture will allow to better understand the behavior, needs, interests, and 
preferences of the younger generation, that will contribute to more effective interaction with 
young people. The study involved 274 people. The method of sociological questioning was 
mainly used. As a result, it is revealed that the musical K-pop direction is characterized by ob-
vious signs of subculture. It features specific rituals, traditions, and rules. Its value system in-
cludes the values of self-realization, aesthetics, freedom, work, and true friendship. Slang has 
been used. It satisfies such fans’ needs as the host society, self-love, identity formation, joint ac-
tivities, creativity. A typical representative of the K-pop subculture is a student girl of 18-27 
years old who prefers watching movies and TV shows, listening to music as leisure activities. 
Socio-psychological traits of K-pop subculture representatives are easy impressionability, so-
ciability, tendency for reflection. Among their manifest needs are self-development, aesthetic 
pleasures, self-attention, and self-care. The K-pop subculture representatives are characterized 
by possessing a cardholder with a musician’s photo, backpacks badges, earrings, bracelets, 
shoppers. Neatly styled and brightly coloured hair above the shoulders, and a natural makeup 
with a "baby face" effect are among the distinctive features of their appearance. The K-pop sub-
culture representatives daily view the K-pop groups’ content, learn K-pop dances and Korean 
language, and also copy K-pop performers’ behaviour. 

Keywords:  subculture, youth, musical subculture, Korean pop, hallyu, Korean wave. 
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Введение  
Молодежные субкультуры вызывают устойчивый исследовательский инте-

рес на протяжении последних трех-четырех десятилетий. В ранних исследова-
ниях (60-е гг. XX в.) молодежные субкультуры изучались в контексте эффектив-
ности социализации подростков и чаще рассматривались с научной точки зрения 
как «девиантное» явление [2, 7]. К концу XX в. сформировалось понимание мо-
лодежных субкультур в более конструктивном контексте [10]. Молодежные 
субкультуры стали рассматривать как сообщество молодых людей, которое ха-
рактеризуется правилами жизни, самостоятельно созданными нормами и ценно-
стями, а также является способом реформирования современного общества и 
частью механизма культурных инноваций. На данный момент точки зрения ис-
следователей о влиянии молодежных субкультур на развитие личности молодых 
людей и общества являются неоднозначными и демонстрируют как позитивный 
потенциал, так и негативные аспекты данного социокультурного явления. 
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Исследователями выделяются следующие причины приобщения молодежи к 
субкультурам: проблемы в социально-экономической сфере (отсутствие рабочих 
мест, нехватка продовольственных товаров); некачественная образовательная 
сфера (неквалифицированные педагоги, не соответствующие норме образова-
тельные учреждения); проблемы в институте семьи («разрыв поколений», деви-
антные семьи); социально-психологические причины (отсутствие грамотной 
профориентации для молодежи и отсутствие возможности у некоторых людей 
научиться профессии и обрести личностную опору); личностные причины (ак-
тивное желание молодежи сформировать собственную индивидуальную среду с 
определенными ценностями и правилами, самостоятельно формировать способы 
выражать себя и свои интересы) [12].  

В качестве распространённой причины возникновения субкультур также 
обозначается неразрешенное противоречие в базовой культуре (если она не спо-
собна самостоятельно предоставить молодому поколению действенную конст-
руктивную идеологию).  

Субкультура представляет собой группу людей, объединяющихся по како-
му-либо признаку. Отсюда существует разнообразие классификаций субкультур: 
по расовому происхождению, религии, профессии, по возрасту, характеру со-
вместного времяпровождения, по составу, направленности и интересу [3, 8, 12–
14] и т.д. 

Среди признаков субкультур исследователи отмечают следующие: наличие 
индивидуальных норм, собственной системы ценностей; своеобразный стиль 
жизни, стиль в одежде и аксессуарах; наличие лидера объединения; активный 
нонконформизм; сленг; предоставление возможности в получении навыков; 
удовлетворение индивидуальных потребностей участников. 

К функциям субкультур относят: развивающую (стремление к реализации 
потенциала личности), инструментальную (способность сохранять интересы 
общества), компенсаторную (переживание эмоций и состояний, которые по тем 
или иным причинам не были получены в других социальных общностях). В слу-
чае музыкальных субкультур это еще и эстетическая, коммуникативная, воспи-
тательная и познавательная функции [12]. 

Объектом данного исследования является современное молодежное музы-
кальное направление K-pop (аббревиатура от англ. Korean pop) – корейская по-
пулярная музыка. Покорив азиатский музыкальный рынок, включая такие стра-
ны, как Япония, Китай, Тайвань, K-pop в последние годы раздвинул националь-
ные и этнические культурные границы и начал быстро завоевывать мировой ры-
нок поп-индустрии как часть движения, получившего название «халлю» 
(Hallyu) – «корейская волна».  

Началом зарождения «корейской волны» принято считать 1997 г., когда Ко-
рея переживала экономический кризис. Одним из вариантов решения данной 
проблемы было предложение вкладывать финансы не в промышленность, а в 
шоу-бизнес. Музыкальные компании начали активно формировать популярные 
музыкальные группы, которые выступали сначала в странах Азии, а потом в 
Америке и странах Европы. По мнению Е.В. Аигиной, культура «халлю» пред-
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ставляет собой «яркое проявление глокализации, когда тенденции современной 
глобальной культуры объединяются с новыми практиками выражения культуры 
национальной» [1]. Посредством «мягкой силы» K-pop направление не только 
развивает развлекательную индустрию, но популяризирует культуру Кореи и ее 
традиции.  

В последнее десятилетие K-pop активно привлекает интерес и российской 
аудитории. В 2023 г. активно функционируют фанатские сообщества в социаль-
ной сети ВКонтакте, Telegram, информационные и новостные сообщества: BTS | 
ARMY | BANGTAN BOMB, Афиша K-POP, Корейский вайб. Российское моло-
дежное сообщество Aigoo Russia K-pop Events в России проводит такие меро-
приятия, как IdolCon (российский K-pop Cover фестиваль); K-pop Camp (лагерь 
для любителей K-pop культуры); Aigoo Race (активная городская квест-игра по 
мотивам корейского шоу Running Man). С участием российской аудитории так-
же проводятся танцевальные фестивали, такие как MDKM K-POP 
CONFEDANCE 2023, Cover dance festival K-DAY 2023, K-pop Cover dance Com-
petition in the Russia Far East 2023. В России функционируют компании, которые 
предоставляют свои услуги корейским исполнителям по продвижению, когда 
последние гастролируют в России (устраивают встречи с фанатами, мастер-
классы и другие мероприятия). Например, компании Korea Intertainment Russia, 
K-pop Agency Russia, K-pop Fan Club Russia. 

Особенностями музыкального направления K-pop являются: маркетинговая 
структура внедрения артистов в шоу-бизнес; система искусственного воспита-
ния «звезд» – «взращивание» артистов путем прохождения обучения; распреде-
ление ролей по талантам в группах, формирование фандома; антифанатство [5]. 
«Большая тройка» масштабных музыкальных агентств по созданию и продви-
жению артистов – YG Entertainment, JYP Entertainment, SM Entertainment – фор-
мирует планы, по которым артистов привлекают к участию в различных музы-
кальных шоу, рекламах и дорамах. Артисты должны нравиться фанатам, начи-
ная с внешности и характера и заканчивая поведением. Как правило, артистов 
объединяют в группы по 5–7 человек, и таким составом они живут и могут рабо-
тать не один десяток лет. Самыми первыми K-pop группами стали Sechskies 
(мужская группа, состоящая из шести парней), S.E.S (женская группа, состоящая 
из трех девушек), H.O.T (мужская группа из пяти человек). Участники K-pop 
групп проходят интенсивные программы стажировок, где они тренируются не 
только в вокале и танцевальном искусстве, но и в актерском мастерстве, а также 
изучают языки. 

У каждого участника группы (айдола) есть своя отведенная роль, которую 
он исполняет на протяжении всего существования группы. Роль присуждается 
артисту за отличительный талант или навыки, в которых он наиболее эффекти-
вен. Такими ролями являются: вижуал артист (наиболее привлекательный по 
внешнему образу), ведущий вокалист, ведущий рэппер, ведущий танцор и т.д. 
По мнению М.И. Логвиновой, «вторая составляющая привлекательность корей-
ского идола – поведение. Идол – существо молодое, поэтому он должен быть 
очаровательным, милым, симпатичным и до некоторой степени невинным. В 
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первую очередь он должен обладать «aegyo» – это сложное понятие, которое 
описывает мимику и жесты, в наиболее общих чертах выражающие миловид-
ность, хорошие манеры и душевную мягкость» [6, с. 85–89]. 

Направление K-pop характеризуется своей системой фанатства по всему ми-
ру. В каждой стране или городе есть фанаты определенных корейских групп. 
Такие объединения называются фандомами, что означает «сообщество фана-
тов». После дебютирования новой группы начинается процесс создания фандо-
ма – выбирается название, цвет, атрибутика фандома. Всё выбранное напрямую 
связано с особенностями группы и ее песен. Для фанатов создают масштабные 
мероприятия, где у них появляется возможность вживую услышать любимых 
исполнителей и купить мерч артистов. Покупка фирменных товаров обозначает-
ся как важная задача фаната для поддержания артистов, поэтому нередко можно 
видеть пустые полки через короткое время после начала продаж. 

В исследованиях, посвященных K-pop, обозначаются различные характери-
стики этого музыкального направления, среди которых: открытость, структури-
рованность, наличие регуляторов социального поведения, средств выражения 
себя, стиля жизни, сленг [1, 9, 11]. При этом, несмотря на активное развитие и 
распространение музыкального направления K-pop в мировом культурном про-
странстве, включая Россию, отмечается недостаточность научных исследований, 
касающихся выявления и описания характерных признаков K-pop как субкуль-
туры, а также ее типичного представителя с точки зрения российских фанатов. 
Предполагается, что изучение вышеуказанных характеристик позволит дать бо-
лее точную оценку влияния данного направления на российскую молодежь. 
Этим обстоятельством обусловлена актуальность данного исследования.  

Основная часть 
Целью исследования является выявление и описание характерных призна-

ков музыкального направления K-pop как молодежной субкультуры, а также ее 
типичного представителя с точки зрения российских фанатов. В исследовании 
приняли участие 274 человека – 259 девушек и 15 юношей в возрасте от 14 до 
35 лет. Все респонденты являются участниками российских фан-клубов K-pop 
направления. Для достижения поставленной цели исследования был использо-
ван метод опроса (социологическое анкетирование). Опросы проводились дис-
танционно, в электронной форме (с использованием Google форм). Анкеты от-
правлялись в фанатские сообщества на такие площадки, как Вконтакте, 
Telegram, Twitter. Помимо статистической обработки результатов для открытых 
вопросов использовался контент-анализ.  

В связи с тем, что в имеющихся исследованиях нет однозначной трактовки 
K-pop как молодёжной музыкальной субкультуры, была создана анкета 1, со-
стоящая из вопросов, каждый из которых направлен на выявление определенно-
го признака, характеризующего K-pop как субкультуру: наличие норм, системы 
ценностей, стиля жизни, сленга, удовлетворение потребностей, особенности по-
ведения; также была разработана анкета 2, состоящая из вопросов, каждый из 
которых направлен на исследование различных характеристик типичного пред-
ставителя K-pop субкультуры. 
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В таблице 1 представлены результаты ответов респондентов на вопрос 
«Можете ли Вы обозначить ритуалы/традиции/ правила K-pop сообщества?»  

Таблица 1 

Распределение ответов респондентов на вопрос  
о ритуалах/традициях/ правилах K-pop 

Ритуалы/традиции/ правила От общего числа респондентов, % 

Наличие песен /речевок 82 

Наличие «виртуального образа» фаната 80 

Уважительное отношение фанатов друг к другу и к артисту 64 

Соблюдение дистанции с артистом 59 

  
Таким образом, можно говорить о том, что K-pop характеризуется ритуала-

ми: есть песни, которые фанаты поют на концертах вместе с артистами; есть 
фанчарты (речевки в виде перечисления имен артистов), которые фанаты скан-
дируют в промежутках между куплетами песен. Фанаты K-pop создают себе 
виртуальный образ для онлайн-общения (это не только никнейм, но и визуаль-
ное оформление личных страниц в социальных сетях). Фанаты K-pop ведут ак-
тивную коммуникацию на онлайн-платформах (например, Weverse, Twitter, You-
tube), где они получают видео- и аудиоконтент. По мнению респондентов, важ-
ными правилами поведения фаната K-pop являются уважительное отношение 
друг к другу, а также соблюдение дистанции с артистом, вероятно связанные с 
необходимостью обеспечения безопасности и доброжелательной атмосферы.  

С тем, что приобщение к субкультуре K-pop сопряжено с необходимостью 
разделения ценностей этого направления, согласилось 73 % респондентов; 72 % 
фанатов готовы защищать ценности K-pop. В таблице 2 представлены ценности, 
которые, по мнению респондентов, транслирует K-pop направление. 

Таблица 2 

Распределение ответов респондентов на вопрос о ценностях K-pop 

Ценности От общего числа респондентов, % 

Ценность самореализации, творческого развития 81 

Ценность эстетики 77 

Ценность свободы 72 

Ценность труда 72 

Ценность истинной дружбы 51 

Ценность увлекательной жизни  44 
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Таким образом, можно предположить, что K-pop транслирует для фанатов 
ценность самореализации, творческого развития (81 %). Фанаты K-pop прини-
мают участие в различных творческих мероприятиях, например в конкурсах по 
созданию лучшего художественного арта по заданной тематике или написанию 
стихотворного произведения. На втором месте в рейтинге ответов – ценность 
эстетики (77 %). K-pop как музыкальное направление создает эстетичный кон-
тент (клипы, мерч, создание визуального контента в виде фотосессий, обложек 
для музыкальных альбомов, книг). Особое внимание уделяется стилю одежды, 
макияжу, прическе и аксессуарам артистов. На третьем месте в рейтинге отве-
тов – ценность свободы (72 %), которая, по мнению фанатов, проявляется в том, 
что они могут быть участниками различных фандомов. Для этого в K-pop суще-
ствует термин «мультифандомность». Артисты также транслируют идею о важ-
ности собственных выборов и решений личности. На четвертом месте в рейтин-
ге ответов – ценность труда (72 %). Так, фанаты активно вовлекаются в перево-
ды контента с корейского и английского языков на другие; создаются сообщест-
ва в социальных сетях, где выходит переведенный контент. Трудами фанатов 
также обрабатываются фотографии, создается видеоконтент, пишутся новост-
ные статьи в фанатских сообществах. Важной ценностью, по мнению фанатов 
K-pop, является ценность истинной дружбы (51 %). K-pop позволяет найти дру-
зей, а также дружить с самими артистами. Фанаты привязываются к артистам 
посредством ежедневных онлайн-коммуникаций, встреч на фан-мероприятиях, 
прямых эфиров, где артисты не заняты работой, а просто делятся мыслями и ис-
ториями своей жизни. Наименьшее количество ответов по ценностям K-pop по-
лучила ценность увлекательной жизни (44 %). Фанатов K-pop окружают новой 
информацией с мероприятий, прямых эфиров, участия в фан-встречах. Это по-
зволяет не скучать от однотипности контента, а также переключать фокус вни-
мания с личных проблем. 

На вопрос о наличии сленга в K-pop положительно ответили 93 % респон-
дентов. Сленг, по мнению фанатов, помогает найти единомышленников лишь 
по одному слову или выражению. Сленг в K-pop исключает оскорбительные 
слова, и часто сленговые выражения рождаются из смешных оговорок и шуток 
артистов. Результаты исследования показали, что наиболее популярными слен-
говыми выражениями у фанатов K-pop субкультуры являются: айдол (артист с 
привлекательным имиджем); лайтстик (блестящая палочка с эмблемой группы); 
биас (любимчик группы); ёгиё – корейское слово, которое означает что-то ми-
лое; саранхэ («я тебя люблю»); океан (световой эффект, который создают фана-
ты на концертах группы, используя лайтстики официального цвета фанклуба). 

В таблице 3 представлены ответы на вопрос «Какие Ваши потребности 
удовлетворяет приобщение к K-pop?» 

Таким образом, приобщение к K-pop удовлетворяет потребность фанатов в 
принимающем окружении (84 %). В K-pop у молодых людей формируются но-
вые социальные связи, которые, возможно, компенсируют недостаток реального 
близкого общения. Вторым по рейтингу стал ответ – потребность в любви к себе 
(77 %). По мнению респондентов, артисты K-pop призывают фанатов к уваже-
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нию своих желаний, заботе о своем внутреннем и внешнем состоянии. Третьим 
по рейтингу ответом является потребность в формировании идентичности 
(54 %). Возможно, коммуникации в K-pop помогают фанатам формировать образ 
Я. Следующей обозначенной респондентами потребностью стала потребность в 
совместной деятельности (41 %). В K-pop многое делается совместно: премьеры 
клипа или концерты фанаты по всему миру смотрят вместе, вместе участвуют в 
голосованиях на музыкальных премиях. Фанаты также объединяются, чтобы 
создавать проекты для артистов к памятным праздникам и событиям. Потреб-
ность в творческой деятельности (29 %) в K-pop, вероятно, удовлетворяется по-
средством разных мероприятий и конкурсов, где каждый фанат может проявить 
себя с творческой стороны.  

Таблица 3 

Распределение ответов респондентов на вопрос об удовлетворяемых  
потребностях в K-pop 

Потребность От общего числа респондентов, % 

Потребность в принимающем окружении  84 

Потребность в любви к себе 77 

Потребность в формировании идентичности 54 

Потребность в совместной деятельности 41 

Потребность в творчестве  29 

  
В таблице 4 представлены ответы на вопрос «Обозначьте рутинные дейст-

вия, умения и навыки, которые были сформированы в K-pop?» 

Таблица 4 

Распределение ответов респондентов на вопрос о рутинных действиях,  
умениях и навыках фаната K-pop 

Рутинные действия, умения и навыки От общего числа респондентов, % 

Ежедневный просмотр контента к-поп групп  76 

Изучение танцев  79 

Изучение корейского языка  76 

Копирование фанатами поведения артистов 67 

  
Согласно результатам исследования ежедневный просмотр контента (всех 

происходящих событий в сообществе K-pop) является рутинным поведением 
фаната K-pop (76 %). Необходимым умением фанаты K-pop считают изучение 
танцев (79 %) и корейского языка (76 %). Фанаты активно изучают корейский 
язык, чтобы понимать, что говорит любимый артист. Изучение танцев также  
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является частью приобщения к K-pop (67 %). Артисты всегда вежливы и пози-
тивны – такому поведению фанаты считают важным подражать.  

В таблице 5 представлены характеристики социального статуса типичного 
представителя K-pop.  

Таблица 5 

Распределение ответов респондентов на вопрос о социальном статусе  
типичного представителя K-pop 

Характеристики От общего числа респондентов, 
% 

Женский 94 Пол 

Мужской 6 

От 14 до 18 20 

От 18 до 21 35 

От 22 до 27 45 

От 28 до 35 3 

Возраст 

От 36 до 51 3 

Школьник 20 

Студент 4 

Работаю и учусь 2 

Занятость 

Работаю 4 

Просмотр фильмов и сериалов 81 Досуг 

Прослушивание музыки 73 

  
Согласно результатам исследования типичным представителем K-pop суб-

культуры, вероятнее всего, является девушка в возрасте от 18 до 27 лет, сту-
дентка, досугом которой является просмотр фильмов и сериалов и прослушива-
ние музыки.  

В таблице 6 показаны результаты исследования психологических характе-
ристик типичного представителя K-pop субкультуры.  

Таблица 6 

Распределение ответов респондентов на вопрос о психологических  
характеристиках типичного представителя K-pop субкультуры 

Психологические характеристики 
От общего числа респон-

дентов, % 

Легкая впечатлительность  63 

Общительность 84 
Психологические  
качества 

Склонность к рефлексии 72 
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Окончание табл. 6 

Психологические характеристики 
От общего числа респон-

дентов, % 

В саморазвитии, самореализации 80 

В эстетических удовольствиях 77 

Во внимании 72 
Потребности  

В заботе о себе 62 

  
По мнению респондентов, представитель K-pop характеризуется легкой 

впечатлительностью, общительностью, склонностью к рефлексии. Наиболее вы-
раженными потребностями являются потребность в саморазвитии, самореализа-
ции, эстетических удовольствиях, во внимании и заботе о себе.  

В таблице 7 представлены ответы на вопрос «Есть ли типичные элементы 
внешнего вида (одежда, аксессуары) фаната K-pop?»  

Таблица 7 

Распределение ответов респондентов на вопрос о типичных элементах 
внешнего вида (одежда, аксессуары) фаната K-pop 

Элементы одежды и аксессуары От общего числа респондентов, % 

Картхолдер с фотографией 68 

Значки на рюкзаках и одежде 61 

Серьги  41 

Шопперы 34 

Браслеты и кольца 33 

Очки  31 

  
Таким образом, важным аксессуаром фаната K-pop является картхолдер с 

фотографией артиста (68 %). Некоторые фанаты предпочитают делать картхол-
деры своими руками. Значки на рюкзаках и одежде (61 %) часто содержат изо-
бражения артистов, названия песен или сленговые выражения K-pop. Они могут 
быть в виде плоского пластикового круглого значка, а также сделаны из опреде-
ленного металла и раскрашены специальными красками. Следующим элементом 
внешнего вида фаната K-pop являются серьги (41 %). Независимо от пола арти-
сты и фанаты K-pop носят различные серьги в виде колец и небольших цепочек. 
В качестве еще одной отличительной особенности внешнего вида фаната K-pop 
респондентами были обозначены шопперы (34 %) – сумки с длинными ручками, 
состоящими либо из тонкой ткани, либо из более толстой и пушистой. Шоппе-
рами стали пользоваться корейские артисты, а затем фанаты включились в при-
обретение этих сумок. На них можно закрепить различные значки. Следующим 
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элементом внешнего вида фаната K-pop являются браслеты и кольца (33 %). В 
K-pop субкультуре часто можно встретить так называемые браслеты и кольца 
дружбы фандомов. Распространенными среди фанатов являются маленькие тонкие 
колечки, которые надеваются на каждый палец одной и второй руки. Еще одним 
выделенным аксессуаром являются очки (31 %). Как правило, это очки закруглен-
ной формы, минималистичные во внешнем оформлении. Иногда стекла в таких оч-
ках отсутствуют. Такой вид очков стал также популярен среди корейских артистов, 
что в дальнейшем получило большое распространение среди фанатов. 

В таблице 8 представлены ответы на вопрос «Какие отличительные эле-
менты во внешности наиболее часто встречаются у фаната K-pop?»  

Таблица 8 

Распределение ответов респондентов на вопрос об отличительных  
элементах во внешности фаната K-pop 

Элемент внешности От общего числа респондентов, % 

Прическа 63 

Макияж 50 

Тату 33 

Пирсинг 8 

  
Таким образом, отличительным элементом во внешности фаната K-pop яв-

ляется прическа (63 %). Наиболее предпочитаемой прической является длина 
выше плеч, волосы качественно выпрямлены или слегка подкручены, челка ак-
куратно уложена по бокам или может слегка спадать на лицо несколькими пря-
дями. Цвет волос может варьироваться от красного до фиолетового. Для фаната 
K-pop характерен так называемый «корейский макияж» (50 %): он должен быть 
практически незаметен, естественен, создавать эффект детского милого личика. 
Тату (33 %) и пирсинг (8 %), по мнению фанатов, лишь набирают свою популяр-
ность, так как в силу консерватизма Южной Кореи данные элементы были под 
запретом. 

Заключение  
Музыкальное направление K-pop активно представлено в Интернете, что 

дает ему возможность набирать популярность по всему миру, включая Россию. 
Российская молодежь активно вовлечена в K-pop сообщества на различных ин-
тернет-площадках (таких как Вконтакте, Telegram и др.).  

Результаты проведенного социологического исследования показали, что му-
зыкальное направление K-pop функционирует как сообщество молодых людей и 
характеризуется наличием специфических ритуалов, традиций, правил поведе-
ния, специфического сленга и ценностей, типичного облика представителя. Это 
дает возможность рассматривать K-pop как молодежную субкультуру, которая 
содержит концептуальные и управленческие механизмы, оказывающие влияние 
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на формирование ценностей и идентичности молодых людей. Результаты данно-
го эмпирического исследования показали, что, интегрируясь в K-pop сообщест-
во, молодые люди действительно стремятся иметь соответствующий внешний 
облик, поддерживать традиции, а также готовы защищать ценности данной суб-
культуры.  

По мнению респондентов, K-pop направление удовлетворяет следующие по-
требности российских фанатов: в принадлежности к группе (в принимающем 
окружении, совместной деятельности), в самоактуализации (в формировании 
идентичности, самореализации, творчестве), в любви и внимании, в эстетике. 
Отсюда можно предположить, что K-pop направление, как и любая молодеж-
ная субкультура, привлекает интерес российской молодежи за счет выполне-
ния компенсирующей функции по социализации личности в кругу единомыш-
ленников и поддержанию ее оптимального функционирования.  

Исследование ценностей, идентифицируемых российскими фанатами K-pop 
сообщества, выявило, что направление K-pop культивирует ценности самореа-
лизации, эстетики, свободы, труда, истинной дружбы, увлекательной жизни. 
Анализ данных результатов показывает, что российские фанаты K-pop воспри-
нимают субкультуру как позитивное сообщество, которое не оказывает очевид-
ных деструктивных влияний на личность и не содержит факторов, которые про-
воцируют делинквентность поведения.  

При этом необходимо учитывать тот факт, что «корейская волна» создава-
лась как экономический проект и ориентирована на распространение и популя-
ризацию корейской культуры (фанаты K-pop изучают корейский язык, интере-
суются корейской культурой, покупают корейскую продукцию и экономически 
участвуют в развитии музыкальной K-pop индустрии). Можно предположить 
потенциально существующие риски интеграции российской молодежи в K-pop 
субкультуру: экономическая подоплека распространения K-pop направления 
может провоцировать среди фанатов объектную позицию для манипуляции их 
поведением; рост имиджа Южной Кореи в восприятии молодых людей может 
косвенно влиять на патриотизм российской молодежи; популяризация задавае-
мых данной молодёжной субкультурой ценностей может ограничивать воспри-
ятие молодого человека в векторах своего развития и самореализации.  

Как показывает теоретический анализ имеющихся исследований, существо-
вание молодежных субкультур является практически неизбежным спутником 
господствующей культуры. При этом активно развивающиеся молодежные суб-
культуры могут выступать индикатором кризиса основных социальных институ-
тов общества. Считаем, что дальнейшие исследования молодежной музыкальной 
субкультуры K-pop должны быть направлены на изучение важного аспекта – 
особенностей адаптации фанатов K-pop к широкому социальному окружению с 
целью отслеживания негативных последствий для российской молодежи. Ре-
зультаты проведенного социологического исследования носят ознакомительный 
характер с признаками музыкальной субкультуры K-pop, демонстрируют по-
требности, интересы и предпочтения молодых людей, которые приобщены к 
субкультуре K-pop, а также дают возможность на основе полученных знаний 
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выстраивать более эффективные коммуникационные стратегии со стороны ро-
дителей, педагогов и создавать необходимые социальные проекты для молодежи 
как в области образования, так и в области молодежной политики Российской 
Федерации. Практическое приложение результатов данной работы также могут 
найти для себя психологи и представители российских молодежных движений.  
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Образовательные достижения по математике: роль метакогнитивных 
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Аннотация. В статье дается обоснование образовательного контекста феномена метаког-
нитивных ресурсов личности, в частности метакогнитивных стратегий и метакогнитивно-
го знания. Представлен обзор отечественных и зарубежных исследований в этой области. 
Показано, что широкий спектр исследований метакогнитивных ресурсов показывает их вклад 
в успешность разного рода деятельности, в особенности учебной. Рассмотрены особенности 
младшего подросткового возраста, когда ученики переходят из младшей школы в среднюю, 
где обучаются у разных педагогов-предметников. Математика выделена как особый пред-
мет, который вызывает трудности, является наиболее абстрактным и развивающим мыш-
ление. Эмпирическое исследование проводилось на сплошной выборке большой частной школы 
г. Владивостока (4-й, 5-й классы). Были изучены образовательные достижения по математи-
ке, метакогнитивные ресурсы (стратегии по Д. Эверсону и метакогнитивные знания по ме-
тодике Е.Ю. Савина, Т.А. Смирновой), а также самораскрытие способностей (по В.С. Чер-
нявской). Для определения статистических различий показателей использовался критерий 
Манна – Уитни. Оказалось, что академические достижения учеников 4-го и 5-го классов дос-
товерно различаются в пользу более младшей выборки. Таким же образом различаются и ис-
пользование метакогнитивных стратегий, и метакогнитивные знания. Среди учеников  
5-го класса лиц с самораскрытием способностей оказалось несколько больше, но различия не 
достигли достоверности (по критерию Фишера). Количество слов в самоописании учеников 
4-го класса достоверно превысило соответствующее количество у пятиклассников (крите-
рий Манна – Уитни). Полученные результаты требуют дальнейшего исследования причин, 
возрастного характера, специфики влияния педагогов на образовательные достижения или 
на развитие метакогнитивных способностей учащихся.  

Ключевые слова:  метакогнитивные способности, метакогнитивные знания, образова-
тельные достижения, самораскрытие способностей, математика, школьники. 

Для цитирования: Чернявская В.С., Здор К.С. Образовательные достижения по математи-
ке: роль метакогнитивных ресурсов и самораскрытия способностей у школьников 4-го и 5-го 
классов // Территория новых возможностей. Вестник Владивостокского государственного уни-
верситета. 2023. Т. 15, № 3. С. 222–232. DOI: https://doi.org/10.24866/VVSU/2949-1258/2023-3/222-
232. 

 
 
 
 

                                                           
 Чернявская В. С., 2023 
 Здор К. С., 2023 
 



В.  С. Чернявская, К.  С. Здор. Образовательные достижения по математике… 
 

 

 223 

Original article  

Educational achievements in mathematics: the role of metacognitive resources 

and self-disclosure of abilities in 4th and 5th grade students  

Valentina S. Chernyavskaya 

Kristina S. Zdor 

Vladivostok State University  

Vladivostok. Russia  

Abstract. The substantiation of the educational context of the phenomenon of metacognitive re-
sources of personality, in particular metacognitive strategies and metacognitive knowledge, is 
given. An overview of domestic and foreign research in this area is presented. It is shown that a 
wide range of studies of metacognitive resources shows their contribution to the success of 
various kinds of activities, including, and especially, educational ones. The features of younger 
adolescentes, moving from junior school to secondary school, where they study with different 
subject teachers, are considered. Mathematics is singled out as a special subject that causes dif-
ficulties. It is the most abstract subject and develops thinking. The empirical study was con-
ducted on a solid sample of a large private school in Vladivostok (grades 4–5). Educational 
achievements in mathematics, metacognitive resources were studied (strategies according to 
D. Everson and metacognitive knowledge according to the methodology of E.Yu. Savin, T.A. 
Smirnova), and self-disclosure of abilities was considered (according to V.S. Chernyavskaya). 
The Mann – Whitney criterion was used to determine statistical differences in indicators. It 
turned out that the academic achievements of 4th and 5th grade students significantly differ in 
favor of a younger sample. The use of metacognitive strategies and metacognitive knowledge 
differ in the same way. Among the 5th grade students, there were slightly more people with self-
disclosure of abilities, but the differences did not reach reliability (according to the Fisher cri-
terion). The number of words in the self-description of 4th grade students significantly exceeded 
the corresponding number of fifth graders (Mann – Whitney criterion). The results obtained re-
quire further investigation of the causes, age-related nature, specifics of the influence of teach-
ers on educational achievements, or on the development of metacognitive abilities of students. 

Keywords: metacognitive abilities, metacognitive knowledge, educational achievements, self-disclosure of 
abilities, mathematics, schoolchildren. 

For citation: Chernyavskaya V.S., Zdor K.S. Educational achievements in mathematics: the role of meta-
cognitive resources and self-disclosure of abilities in 4th and 5th grade students // The Territory of 
New Opportunities. The Herald of Vladivostok State University. 2023. Vol. 15, № 3. P. 222–232. 
DOI: https://doi.org/10.24866/VVSU/2949-1258/2023-3/222-232. 

Введение 
Актуальность. В настоящее время цели образования связывают с развитием 

способности обучающегося самостоятельно ставить учебные цели, проектиро-
вать собственную познавательную деятельность, контролировать и оценивать ее 
результаты с овладением стратегиями учебной деятельности; это особенно важ-
но при изучении школьниками математики. Математика является одной из важ-
нейших областей настоящего в науке, культуре человека, важной частью исто-
рического наследия и инструментом формирования науки и культуры будущего. 
Слова М.В. Ломоносова о том, что «математику уже затем учить следует, что 
она ум в порядок приводит», являются подтверждением значимости ресурса 
обучения математике в общем образовании и предупреждением о том, что сни-
жение качества математического образования грозит настоящему и будущему 
человека. Логика, статистика, геометрия, теория вероятности и другие разделы 
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являются практически значимыми в жизни любого человека. Но отношение к 
изучению математики формируется в общем образовании – в средней школе. 
Успешность в изучении математики в последнее время неуклонно падает, хотя 
компетенции точно обозначены.  

Трудности в изучении математики современными школьниками обусловле-
ны целым рядом обстоятельств: школьники плохо читают, не понимая смысла, а 
значит, им могут быть не понятны условия заданий. Абстрактность мышления и 
логика снижаются из-за смешения визуальных объектов – игрушек, героев 
мультфильмов: они недифференцируемы, следовательно, способность к класси-
фикации предметов у детей снижается. Овладение волевыми функциями и регу-
ляцией своих мыслительных процессов – метакогнитивных процессов – затруд-
няется. Рефлексивные ресурсы в современном образовании, как правило, затра-
гиваются крайне редко [1]. Особенно сложным является период перехода из на-
чальной в среднюю школу. Смена форм обучения, изменение педагогов и адап-
тация к новым условиям – непростые процессы, изучение математики особенно 
является сложным в этот период [2]. Исследований, посвященных изучению ме-
такогнитивных ресурсов у школьников четвертых и пятых классов в связи с их 
образовательными достижениями по математике, нами не найдено.  

Рассмотрим проблему связи академической успеваемости и способности к 
управлению своим мышлением. В данном исследовании проверялась гипотеза о 
том, что метакогнитивные способности являются фактором образовательных 
достижений по математике школьников 4-го и 5-го классов.  

Основная часть 
Представления о метакогнитивных ресурсах (метакогнитивных способно-

стях, стратегиях, умениях, памяти) формируются несколько десятков лет, с уче-
том того, что речь идет о формулировании понятия, а не об исследовании самого 
феномена метакогниций, основанного на рефлексивной природе человека, кото-
рую философия исследовала все прошедшие века. Развитые метакогнитивные 
процессы не позволяют превратиться человеку «в сосуд для информации». В 
традиционно организованном образовательном процессе метакогнитивный по-
тенциал учащихся во многом остается нереализованным [3]. В работах 
Дж. Флейвелла подчеркивается, что метакогнитивные знания – это приобретае-
мые знания о когнитивных процессах и знаниях, которые могут быть использо-
ваны для организации когнитивных процессов, процессов познания. Метакогни-
тивные знания, или метакогнитивная осведомленность, согласно Дж. Флейвел-
лу, подразделяются на три категории: знания о своих личностных особенностях, 
переменные знания и переменные стратегии [3]. А.В. Карпов считает, что в со-
держание метакогнитивных процессов включены следующие компоненты: ме-
тапамять, метамышление, метакогнитивный мониторинг и др. «Возвышаясь» 
над иерархией когнитивных процессов, метакогниции «выходят» за рамки тра-
диционных когнитивных процессов, так как они могут быть направлены на реа-
лизацию базовых регулятивных функций как по отношению к организации дея-
тельности в целом, так и к собственному познанию» [4]. 
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С точки зрения других исследователей, метакогниции можно рассматривать 
как комплекс, который представляет собой личностные структуры, включающие 
мониторинг когнитивных процессов и контроль над ними, а также знания когни-
тивных процессов. Данные компоненты организованы в иерархическую систе-
му. В этой системе метакогнитивный навык мониторинга служит предпосылкой 
для других метакогнитивных умений [5, 6]. 

М.А. Холодная выделяет метакогнитивный опыт как ментальные структуры, 
позволяющие осуществлять непроизвольную регуляцию процесса переработки 
информации и произвольную организацию собственной интеллектуальной ак-
тивности. Метакогнитивный опыт, отмечает она, включает в себя произвольный 
интеллектуальный контроль, непроизвольный интеллектуальный контроль, ме-
такогнитивную осведомленность, открытую познавательную позицию [7, 8]. 

В.В. Давыдов и его сотрудники разработали конкретную технологию поро-
ждения рефлексии средствами учебной деятельности у младших школьников 
[9]. По мнению автора, важнейшая задача начального образования – сформиро-
вать у ребенка «умение учить себя», что означает, с точки зрения В.В. Давыдова, 
способность человека преодолевать собственную ограниченность. Это приводит 
к дифференциации интересов [9]. Мы считаем, что это может быть связано с 
тем, что при переходе в 5-й класс школьник становится участником обра-
зовательного процесса нового типа: если на протяжении предыдущих четырех 
лет все образовательные дисциплины преимущественно вел один учитель, то в 
5-м классе разные образовательные дисциплины ведут разные учителя. Познава-
тельный интерес с учетом возрастных особенностей учеников снижается, учеб-
ная деятельность уступает ведущую роль общению со сверстниками не всегда 
формализованной социально-проектной деятельности, что влияет на развитие 
его рефлексивных и метакогнитивных возможностей, что, в свою очередь, ока-
зывает влияние на образовательные достижения. 

Метапознание и его самооценка у школьников влияют на обучение. Важным 
является и метапознание учителей для результатов образовательного процесса 
[10]. 

В работе В.А. Моляко к метакогнитивным стратегиям относятся стратегии 
неисполнительского типа; им отводится особая роль в обучении. Ребенок осу-
ществляет действия и шаги, которые заранее проектирует, в результате он при-
ходит к пониманию, оценке и выбору конкретных исполнительных стратегий 
решения учебной задачи [11].  

Е.Ю. Савиным и Т.А. Смирновой предложена методика диагностика у 
младших подростков метакогнитивных знаний [12].  

Авторы показали внешнюю критериальную валидность методики диагно-
стики метакогнитивных знаний. Е.Ю. Савин и Т.А. Смирнова выявили корреля-
ционную связь показателей методики с успеваемостью и факт достоверности 
различий ее показателей у девочек и мальчиков в пользу девочек, хотя различий 
в успеваемости и интеллекте у них обнаружено не было. 

В рамках изучения академической успеваемости по математике в школе по-
лучены данные о том, что математическая самооценка значимо связана с резуль-
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татами по математике [13]. Метакогнитивные знания и их рост влияют на дина-
мику академической успешности в обучении [14].  

Н.В. Лебедева и К.А. Вилкова показали, что у подростков не была найдена 
статистически значимая связь между интересом к математике и образователь-
ными достижениями, но категория, которая, на наш взгляд, включена в состав 
метакогнитивных ресурсов – математическая самооценка – оказалась значимо 
связана с результатами по математике [15]. Анализ отечественных и зарубежных 
исследований показал достаточное количество фактов влияния метакогнитив-
ных ресурсов на академическую успеваемость школьников. 

Методология, материалы исследования. Методологическими основаниями 
работы являлись: теория учебной деятельности В.В. Давыдова, отражающая 
ключевую роль рефлексии в учебной деятельности школьника как основы его 
метапознания; положения метасистемного подхода А.В. Карпова; концепция 
ментального опыта М.А. Холодной, а также подход одного из авторов статьи о 
самораскрытии способностей как метакогнитивном феномене и части менталь-
ного опыта личности.  

Исследование было выполнено на общей выборке 74 человека – школьники 
четвертых и пятых классов (сплошная выборка частных школ г. Владивостока). 
Ее составили 30 учащихся четвертых классов в возрасте от 10 до 11 лет из них 
(18 школьников женского пола и 12 – мужского пола), 44 учащихся пятых клас-
сов в возрасте от 10 до 12 лет (19 школьников женского пола и 25 – мужского 
пола). Исследование проходило в два этапа: первый этап – с 30 января по 6 фев-
раля 2023 г., второй этап – с 7 по 10 февраля 2023 г., что свидетельствовало о 
завершении адаптационного периода. 

Для определения математических достижений академической успешности 
мы использовали уже имеющиеся четвертные оценки учащихся по математике, 
что также квалифицируется как академическая успешность по математике.  

Использовалась методика оценки метакогнитивных знаний младших подро-
стков Е.Ю. Савина и Т.А. Смирновой, предназначенная для определения мета-
когнитивных знаний младших школьников – для детей младшего и среднего 
школьного возраста.  

Д. Эверсон разработал методику оценки метакогнитивных качеств лично-
сти. Мы использовали ее вариант в адаптации А.В. Карпова. Основными компо-
нентами метапознания выступают планирование, самопроверка, отслеживание 
мыслительных процессов, выбор и применение когнитивных стратегий.  

Представление подростка о себе может быть разным, в частности один име-
ет ограниченное представление, которое включает «социальную витрину», дру-
гой может включать в представление о себе широкий круг категорий, в частно-
сти способности, которыми он обладает. Сущность этого явления лежит во 
внутреннем диалоге, в рамках которого подросток говорит себе «у меня есть 
способности», например «я пианист», «я творческий человек», «я спортсмен», 
что свидетельствует о включении и принятии субъектности своих способностей 
[16]. Самораскрытие способностей понимается как внутренний диалог, в рамках 
которого личность принимает себя субъектом своих способностей, критерием 
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чего является включенность категорий способностей в состав Я-концепции в 
рамках самоидентификации. Представление о себе, которое включает тест Ку-
на – Макпартленда «Кто я», позволяет определить, во-первых, перечень катего-
рий самоописания, которое выражается числом слов, которыми школьник опи-
сывает себя и свои характеристики, что характеризует его метакогнитивные ха-
рактеристики; во-вторых, количество испытуемых, в состав Я-концепции кото-
рых включены категории способностей. Эксперты-психологи, анализируя тек-
сты, согласовывают соответствие данных категории «самораскрытие способно-
стей». В течение 10 мин учащиеся должны были дать как можно больше ответов 
на вопрос «кто я». При анализе методики мы подсчитывали количество слов и 
отмечали самораскрытие испытуемых. 

Участники были осведомлены о целях и задачах исследования, также зара-
нее было получено информированное согласие родителей. 

Для определения академической успешности мы использовали уже имею-
щиеся четвертные оценки учащихся по математике (табл. 1, 2).  

Таблица 1 

Образовательные достижения по математике  учеников 4-го класса 

Уровень успеваемости 4-й класс, кол-во чел. 

Высокий (5) 10 

Средний (4–4,5) 15 

Низкий (3–3,5) 5 
 

Таблица 2 

Образовательные достижения по математике учеников 5-го класса 

Уровень успеваемости 5-й класс, кол-во чел. 

Высокий (4,5) 4 

Средний (4) 29 

Низкий (3–3,5) 11 

 
Результаты, представленные в табл. 1, 2, показывают, что оценки учащихся 

4-го и 5-го классов существенно различаются. Сравнивая оценки 4-го и 5-го 
классов в рамках псевдолонгитюдного среза, оценки пятиклассников оказались 
намного ниже оценок учащихся четвертых классов. В беседе с учителями мы 
выяснили, что оценки такими бывают примерно каждый год (ничего особенного 
в этом нет). Учитывая, что исследование проводилось в феврале, считать, что 
низкие показатели академической успеваемости пятых классов связаны с адап-
тацией, было бы неверно. При анализе успеваемости мы выделяли группы  
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в соответствии с имеющимися показателями успеваемости у учащихся в соот-
ветствующем классе, т.е. у четвертых классов в группы с высокой академиче-
ской успеваемостью попали дети, чьи средние показатели оценок оказались на 
уровне ровно 5 баллов, в группу со средней академической успеваемостью – 
учащиеся, чьи оценки составили 4–4,5 баллов, в группу с низкой академической 
успеваемостью – все остальные учащиеся, чьи оценки составили 3–3,5 баллов. В 
5-м классе академическая успеваемость распределилась следующим образом: в 
группу с высокой успеваемостью попали испытуемые со средним баллом 4,5, в 
группу с низкой успеваемостью – учащиеся с баллами от 3 до 3,5, в группу 
среднего уровня успеваемости – учащиеся с баллом 4 (рис. 1).  

 

Рис. 1. Образовательные достижения по математике (академическая успеваемость)  
учащихся 4-го и 5-го классов 

Для проверки гипотезы о различиях показателей академической успеваемо-
сти в 4-м и 5-м классах был применен критерий Манна – Уитни. 

Результат исследования:  

UЭмп = 368, Uкр= 448 при p ≤ 0,01.  

Различия находятся в зоне значимости. Гипотеза о достоверности различий 
достижений по математике подтвердилась. 

Рассмотрим сравнительный анализ метакогнитивных качеств личности, ко-
торые были получены с помощью методики Д. Эверсона и статистического 
сравнения с помощью критерия Манна – Уитни (табл. 3). 
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Таблица 3 

Сравнение показателей метакогнитивных качеств школьников  
4-го и 5-го классов, которые были получены с помощью методики Д. Эверсона 

Показатель Ученики 4-го 
класса 

Ученики  
5-го класса 

U-критерий 
Манна – 
Уитни 

Уровень стати-
стической зна-
чимости (p) 

Метакогнитивная включен-
ность 

14,2 12,6 447,5 р ≤ 0,01 

Использование стратегий 16,3 12,31 279,5 р ≤ 0,01 

Планирование действий 15,4 12,61 434 р ≤ 0,01 

Самопроверка 14,8 12,36 440 р ≤ 0,01 

 
Оказалось, что по каждому из метакогнитивных качеств ученики четвертых 

классов превышают соответствующие показатели учеников пятых классов с по-
грешностью не более 1 % (p ≤ 0,01). 

Рассмотрим сравнительный анализ показателей метакогнитивных знаний по 
методике Е.Ю Савина, Т.А. Смирновой (табл. 4). 

Таблица 4 

Различия показателей метакогнитивных знаний 

Показатель Средние зна-
чения, 4-й 
класс 

Средние зна-
чения, 5-й 
класс 

U-критерий 
Манна – 
Уитни 

Уровень стати-
стической зна-
чимости (p) 

Метакогнитивные  
знания 

9,27 9,07 321 р ≤ 0,01 

  
Показатели метакогнитивных стратегий у младших учащихся опять оказа-

лись достоверно выше (см. табл. 4). Получается, что метакогнитивные способ-
ности у пятых классов либо заведомо были ниже, что, скорее, исключено, либо 
разные учителя повлияли на формирование указанных способностей по-
разному, либо причина нам неясна. Анализ самораскрытия способностей в вы-
борке показал, что количество слов в самоописании у четвертых классов досто-
верно выше (табл. 5).  

Данные, представленные в табл. 5, свидетельствуют о том, что школьники 
четвертых классов владеют умениями самоописания в большей мере, чем пяти-
классники, а значит, владеют рефлексией на более высоком уровне. Анализиро-
вались различия числа школьников, достигших самораскрытия способностей в 
четвертом и пятом классах, при этом использовался критерий Фишера. «Есть 
эффект» – количество школьников с достигнутым самораскрытием способно-
стей. В группе четвертых классов это число составило 5 (16,7 %), в группе пятых 
классов – 14 (31 %). Сравнение с помощью углового преобразования Фишера 
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показало: φ* эмп = 1,504, что свидетельствует о достоверности различий (см. 
табл. 5). Среди подростков из пятых классов оказалось достоверно больше дос-
тигших самораскрытия способностей, что соответствует логике возрастного и 
личностного развития школьника. 

Таблица 5 

Характеристики различий самораскрытия способностей школьников  
4-го и 5-го классов 

Характеристика Ученики 4-го 
класса 

Ученики 5-го 
класса 

U-критерий 
Манна – 
Уитни 

Уровень стати-
стической значи-

мости (p) 

Количество слов в 
самоописаниях 

  331 P ≤ 0,01 

Критерий Фишера – угловое пре-
образование φ 

Количество лиц с 
самораскрытием спо-
собностей 

5/30 14/44 

φ* эмп = 1,504 (достоверно) 

 
Заключение 
Анализ показал, что направленность метакогнитивных способностей заклю-

чается в получении информации о собственной познавательной деятельности. 
Это имеет особую значимость для изучения математики как наиболее абстракт-
ной дисциплины, которая требует понимания собственных стратегий решения 
задач. Метакогнитивные ресурсы выполняют функцию сознательного внутрен-
него контроля за стратегиями и познавательными процессами. Проблема выяс-
нения роли метакогнитивных ресурсов в достижении образовательных результа-
тов по математике у младших подростков в рамках перехода из младшей в сред-
нюю школу, поставленная в работе, решена. Гипотеза о том, что метакогнитив-
ные способности являются фактором образовательных достижений по матема-
тике школьников пятого и четвертого классов подтверждена. При диагностике 
достижений по математике оказалось, что ученики четвертых классов имеют 
достоверно более высокие результаты. Метакогнитивная включенность, исполь-
зование стратегий, планирование действий, самопроверка, а также метакогни-
тивные знания оказались достоверно выше. Тексты их самоописаний также со-
держали достоверно большее количество слов, что говорит о большем уровне 
познания себя, самопонимания и рефлексии, смелости и уважении к себе. Высо-
ким метакогнитивным ресурсам соответствуют более высокие достижения по 
математике. Единственным достоверным (из исследованных) преимуществом 
оказалось большее число подростков, достигших самораскрытия способностей, 
что соответствует возрастным закономерностям развития. Доказанность гипоте-
зы не лишает наши результаты противоречивой коннотации: возраст не дает 
развития метакогнитивных ресурсов автоматически, и, более того, эти ресурсы 
достоверно растут при неких условиях, которые необходимо выяснить в наших 
дальнейших исследованиях. 
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гл. 70 «Авторское право» Гражданского кодекса Российской Федерации и реко-
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зрения редакции. Авторы несут ответственность за оригинальность публикации, 
подбор и достоверность приведенных фактов, цитат, статистических данных, 
имен собственных, географических названий и прочих сведений, а также ис-
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Физико-математические науки 
Тематика статей, публикуемых в журнале, соответствует следующим группам 

научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени: 

1.3. Физические науки 

2.6. Химические технологии, науки о материалах, металлургия 
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5.1. Право 

5.2. Экономика 

5.8. Педагогика 

5.10. Искусствоведение и культурология 
Направление авторских рукописей в адрес редакции рассматривается как пере-

дача авторами прав на их публикацию редакцией научного журнала «Территория 
новых возможностей. Вестник Владивостокского государственного университета». 
Публикуя статью в журнале с последующим ее размещением на сайте журнала, ав-
тор соглашается с условиями ее распространения в информационной среде на усло-
виях открытой лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International (подробнее – 
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru). Таким образом, автор размещает 
свою статью для открытого использования с обязательным указанием авторства и 
полным сохранением всех авторских прав на публикацию. В одном номере журнала 
может быть опубликовано не более двух статей одного автора, в том числе в соав-
торстве. 

Электронный вариант статьи направляется по адресу электронной почты  
vestnik@vvsu.ru. Имя файла в латинской транскрипции должно совпадать с фамили-
ей автора (например, ivanov.doc/Ivanov.docx). 

Требования к аннотации и структуре научной статьи 

Структура статьи: 
• тематическая рубрика статьи; 
• шифр научной специальности; 
• шифр УДК; 
• название статьи (на русском и английском языках); 
• фамилия, имя, отчество (если есть) всех авторов полностью (на русском и анг-

лийском языках); 
• полное название организации – место работы/учебы каждого автора в имени-

тельном падеже, страна, город (на русском и английском языках). Если все авторы 
статьи работают в одном учреждении, можно не указывать место работы каждого ав-
тора отдельно; 

• подразделение организации (по желанию) (на русском и английском языках); 
• должность, звание, ученая степень и иная информация об авторах (на русском 

и английском языках); 
• адрес электронной почты (e-mail) и контактный номер телефона для каждого ав-

тора; 
• аннотация статьи на русском и английском языках (200–250 слов); 
• ключевые слова (на русском и английском языках) (не более 12); 
• список источников (оформляется в виде нумерованного списка пристатейных 

источников в конце статьи). Вначале в алфавитном порядке приводятся русскоязыч-
ные источники, затем – иностранные. В тексте в квадратных скобках указывается но-
мер источника из списка. Список необходимо оформлять в соответствии с ГОСТ 
7.0.7–2021. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления. 



 

 

Аннотация 
Аннотация (200–250 слов) является источником информации о содержании ста-

тьи и изложенных в ней результатах исследований. Аннотация к статье должна 
быть: 

• информативной (не содержать общих слов); 
• содержательной (отражать основное содержание статьи и результаты иссле-

дований); 
• структурированной (следовать логике описания результатов в статье). 

Статья 
Структура статьи должна соответствовать стилю изложения текста в научно-

исследовательской работе. В ее содержании обязательно должны присутствовать и 
иметь четкие смысловые разграничения следующие разделы: 

• Введение (включает актуальность темы исследования, постановку пробле-
мы исследования, формулирование научной гипотезы, формулирование це-
ли и задач исследования). 

• Предмет и источниковая база исследования, противоречия в имеющих-
ся исследованиях и авторская позиция. 

• Методы исследования, методологические принципы и инструменты, 
методика и инструментарий исследования. 

• Основная часть, апелляция к оппонентам и позициям, описание содер-
жания исследования, его значимости (экспериментальная часть, анализ, 
обобщение и разъяснение собственных данных или сравнение теорий, док-
трин, анализ действующего нормативно-правового материала и т.д.). 

• Выводы и научная новизна. Статья обязательно должна содержать в себе 
ответы на вопросы, поставленные вводной частью, демонстрировать кон-
кретные выводы, предложения, практические положения по совершенство-
ванию, корректировке и проч., а также отражать научную и практическую 
новизну полученных выводов для их дальнейшего использования и т.п. 

• Список источников включает только использованные в статье авторские 
исследования, статистику, эмпирические и аналитические данные, архивные 
и нормативно-правовые источники. Оформляется в алфавитном порядке. 

Не принимаются к публикации избранные части из диссертаций, книг, моно-
графий, а также материалы, опубликованные ранее в других изданиях. 

В случае отправки статьи одновременно в разные издания автор обязан извес-
тить об этом редакцию, в противном случае статья подлежит ретракции. 

Оформление текста 
• Текст статьи (от 12 до 20 тысяч печатных знаков) должен быть сохранен в 
формате DOC/DOCX или RTF (шрифт Times New Roman, кегль 12, меж-
строчный интервал одинарный, отступ красной строки – 1,25 см, поля: верх-
нее и нижнее – 2 см, правое – 2 см, левое – 2 см, ориентация – книжная). 

• Рисунки в формате JPEG и диаграммы представляются в отдельных файлах 
и в тексте статьи. Все рисунки должны быть пронумерованы и иметь подри-
суночную подпись с объяснением элементов рисунка. Все рисунки публи-
куются на страницах журнала в черно-белой гамме. 

• Таблицы должны быть пронумерованы и озаглавлены. После каждой табли-
цы в примечании указывают источник данных, приведенных в таблице. 
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• Формулы выполняются во встроенном «Редакторе формул». Формулы необ-
ходимо нумеровать справа в круглых скобках.  

• В связи с тем, что электронные версии публикаций обрабатываются в спе-
циальных программах для размещения в различных электронных библио-
течных системах, математические символы, формулы с надстрочными и 
подстрочными индексами и буквы греческого алфавита в заголовках статей, 
аннотациях и ключевых словах теряются. Убедительная просьба избегать 
употребления таких символов в указанных частях публикации! 

• Страницы должны быть пронумерованы и не содержать разрывов, колонтиту-
лов. 


