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Аннотация. Впервые рассматривается ценностная составляющая концепта ‘acceptance’. В работе применяется 
аксиологический подход к исследованию комического. Практическим материалом послужили записи 
и скрипты стендап-комедий и ситкомов. Выявлены и подробно проанализированы следующие основные ха-
рактеристики ценностного концепта ‘acceptance of grief’: нахождение положительного аспекта в собственной 
болезни или смерти; преодоление депрессии; осознание неизбежности смерти; отношение к смерти как к обы-
денному событию. 
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Abstract. The work is aimed at studying the main humorous characteristics of the axiological concept “acceptance of 
grief”. This concept is considered to be an important value of humorous discourse. Nevertheless, the issue of actualizing 
this concept in humorous discourse attracts little attention. Moreover, the concept “acceptance” was studied in a context 
not related to the topic of grief and it was specified as “making a decision” and “making and implementing a decision” 
while the axiological status of this concept is of recent origin. This work develops an axiological approach for studying 
humor. The reaction of the audience to the axiological concept “acceptance of grief” is defined. The data comprise 
recordings and scripts of more than 70 stand-up specials and more than 500 episodes of sitcoms. The research showed 
that the axiological concept “acceptance of grief” was accompanied mostly by laughter and sometimes by moderate 
applauding. Axiological characteristics of the analyzed concept (based on literature on such phenomena as death and 
acceptance, definitions in dictionaries, and data analysis) are distinguished. In humorous discourse the following main 
characteristics of the axiological concept “acceptance of grief” are actualized: finding a positive side in one’s own 
illness or death; overcoming depression; realizing inevitability of death; treating own death as a common event. The 
positive side of illness is re-thinking the actions or states which result from diseases, but they can be treated positively 
under some circumstances. The advantages of death include: having an opportunity to die worthily; getting acknowl-
edgment and becoming famous among other people after the death. In humorous discourse, depression is overcome 
through laughter therapy and special ritual actions. Realizing of the inevitability of death causes a change in attitude 
towards life from re-thinking its quality to the conscious will to die, which demonstrates an absolute acceptance of 
death. The attitude to death as a routine is expressed through the violation of established rituals. The language means 
which are used to express the axiological concept “acceptance of grief” are also analyzed. They include simile, meta-
phor, obscene and vulgar words. The axiological concept “acceptance of grief” is often actualized either through a 
positive assessment of certain aspects of illness or death, or through a negative assessment of various aspects of a 
healthy and long life. It is also worth mentioning that in stand-up comedies the concept “acceptance of grief” draws 
attention more frequently than in sitcoms.  
Keywords: axiological linguistics, acceptance, death, illness, humorous discourse, values  
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Введение 
 

В целом степень разработанности комического 
дискурса в науке высока. Рассмотрение получают 
различные аспекты комического, такие как этно-
культурная специфика комического [1, 2], отдель-
ные комические жанры [3, 4], языковые средства вы-
ражения комического [5–7] и т.д. При этом ценност-
ный аспект комического остается недостаточно изу-
ченным. 

Аналогичную ситуацию можно наблюдать, обра-
щаясь к концептосфере смерти: несмотря на многооб-
разие исследований, посвященных концепту «смерть» 
и смежным с ним явлениям [8–12], его ценностные ха-
рактеристики и комическая объективация в настоящее 
время освещены недостаточно. Также следует отме-
тить, что выражение отношения к смерти является 
важной частью комического. 

Данные факторы обусловливают актуальность 
нашего исследования. В представленной работе мы 
рассмотрим такое ценностное состояние, как принятие 
горя (смерти, тяжелых болезней и т.д.) через призму 
комического. 

В англоязычных словарях среди значений слова 
‘acceptance’ можно найти значения, в которых отра-
жается принятие неприятных для человека вещей: the 
quality of being willing to accept an unpleasant or diffi-
cult situation (e.g. acceptance of death/suffering) [каче-
ство готовности человека к принятию неприятной или 
трудной ситуации (например, принятие смерти/стра-
даний)] [13]; an attitude of accepting a difficult or un-
pleasant situation because you know that it cannot 
be changed or avoided [отношение принятия сложной 
или неприятной ситуации, потому что вы знаете, что 
ее нельзя изменить или избежать] [14]; your ac-
ceptance of a situation, especially an unpleasant or a dif-
ficult one, is an attitude of feeling that you cannot change 
it and that you must get used to it [ваше принятие ситу-
ации, особенно неприятной или трудной, – это чув-
ство того, что вы не можете изменить ситуацию и 
должны к ней привыкнуть] [15]; the ability to accept an 
unpleasant situation which cannot be changed, without 
getting angry or upset about it [способность принять не-
приятную ситуацию, которую нельзя изменить, не 
злясь и не расстраиваясь] [16]. 

Именно в данном значении концепт ‘acceptance’ 
проявляется в качестве ценностного концепта. На ос-
новании данных определений можно выделить следу-
ющие когнитивные признаки концепта ‘acceptance’: 
наличие неприятной и/или сложной ситуации (преиму-
щественно смерть или страдания); желание и/или 
необходимость преодоления неприятной ситуации; 
неотвратимость ситуации. 

Следует также отметить, что данное значение вошло 
в словарную дефиницию рассматриваемого явления от-
носительно недавно. Так, в самом подробном словаре 

английского языка The Oxford English Dictionary (20 vol-
umes, 1989) данное значение не отражается ни в одном 
из определений рассматриваемого слова [17]. Указанное 
значение также не было найдено нами в более поздних, 
но менее подробных словарях (см. The Oxford Dictionary 
of Current English (1993), The Oxford American Dictionary 
of Current English (1999) и т.д.) [18, 19]. 

На наш взгляд, приобретение словом ‘acceptance’ 
данного значения обусловлено ростом популярности 
психологической модели Э. Кюблер-Росс (‘The five 
stages of grief model’), где принятие является пятой, по-
следней стадией проживания горя. 

Таким образом, для обозначения ценностного кон-
цепта, обозначающего принятие горе, в англоязычной 
лингвокультуре мы будем использовать словосочета-
ние ‘acceptance of grief’, чтобы отделить его от осталь-
ных значений явления acceptance. Следует отметить, 
что обычно принятие горя касается неприятностей, 
произошедших с самим человеком или его близкими, 
при этом крайней формой проживания горя является 
принятие смерти. 

 
Теоретическое основание 

 
В рамках изучения комического такое явление, как 

горе, преимущественно рассматривается через край-
нюю форму своего проявления – смерть. Большинство 
работ, посвященных изучению взаимосвязи комиче-
ского и смерти, направлено на рассмотрение роли и 
функции смеха в дискурсе смерти. Следует отметить, 
что смех является основным эмоциональным сред-
ством выражения комического. 

С одной стороны, смех является признаком жизни и 
противоположностью смерти в языческих ритуалах [20. 
C. 131]. В.Я. Пропп отмечает, что смерть представляет со-
бой жизнь с обратным знаком, и различие между живыми 
и мертвыми четко определяется смехом: пребывание в 
состоянии смерти означает запрет смеха, а возвращение 
к жизни сопровождается смехом [21]. 

С другой стороны, ритуальный смех может быть 
связан со смертью [20]. Для народных празднеств были 
характерны похороны-пародии берез, русалок, куку-
шек и т.д., при этом данные события сопровождались 
смехом [22]. Также смех может сопутствовать ситуа-
ции настоящих похорон и убийств. По мнению 
М.Т. Рюминой, смех при подобных обстоятельствах 
имеет ритуальный характер и используется как сред-
ство защиты от мести духов мертвецов, от смерти 
и страха перед ними. Также подобный смех может от-
носиться к ритуальному выражению скорби [20]. 

Единство континуума жизни и смерти показыва-
ется через одновременное утверждение одного через 
отрицание другого (жизнь одного за счет смерти дру-
гого в рамках одной целостности или даже в рамках од-
ного тела). Так, в амбивалентной гротескной образно-
сти существует беременная старость, представляющая 
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собой два тела в одном: рождающее и затем умираю-
щее, и рождаемое [23]. 

Если взаимосвязь смеха и горя (на примере смерти) 
изучена довольно подробно, то сам концепт 
‘acceptance of grief’ не получил достаточного освеще-
ния. Более того, концепт «принятие» изучался в кон-
тексте, не имеющем отношения к теме горя, и был кон-
кретизирован как «принятие решения» [24] и «приня-
тие и исполнение решения» [25]. 

Модель из пяти стадий восприятия смерти (отрица-
ние, гнев, торг, депрессия, принятие) изначально опи-
сывала состояния неизлечимо больных пациентов, 
впоследствии она стала применяться также в отноше-
нии людей, потерявших своих близких [26]. 

Первый этап (стадия отрицания неизбежного) явля-
ется временной формой защиты. На втором этапе 
(гнев) человек испытывает гнев из-за того, что беда 
случилась именно с ним. Третий этап (торг) подразу-
мевает появление надежды на исполнение желания в 
обмен на определенные действия или обещания. На 
четвертом этапе (депрессия) человек выражает скорбь 
относительно своей предстоящей или свершившейся 
потери. Пятого этапа достигают только те, кто смог 
преодолеть мучения и страхи [26. С. 101]. Основными 
характеристиками стадии принятия являются: полное 
осознание неизбежного события; отсутствие остро 
негативных чувств, связанных с этим событием; воз-
вращение в привычный ритм жизни [26]. 

На наш взгляд, ценностный концепт ‘acceptance of 
grief’ находится в довольно тесной связи с таким цен-
ностным концептом, как ‘courage’, и на определенном 
этапе невозможно провести разграничение этих двух 
ценностей. Прежде всего, это касается тех случаев, ко-
гда человек преодолевает страх смерти и готов пожерт-
вовать собственной жизнью ради чего-либо.  

 
Материал и методы исследования 

 
В представленной работе нами применяется аксио-

логический подход к исследованию комического, со-
стоящий из четырех основных этапов. На первом этапе 
аудиально определялась реакция зрителей на комиче-
ские и некомические высказывания. Было установ-
лено, что основными реакциями на ценности являются 
аплодисменты и неодобрительные возгласы, в свою 
очередь, к основной реакции на антиценности отно-
сятся неодобрительные возгласы. Первоначальное 
определение принадлежности того или иного явления 
к ценностям или антиценностям осуществляется нами 
на основе реакции большей части аудитории, при этом 
отобранный практический материал представляет со-
бой комические произведения культурной значимости. 
Основной аудиально фиксируемой реакцией на коми-
ческое является смех. В представленных примерах по-
лужирным курсивом выделены высказывания, сопро-
вождавшиеся смехом зрителей в моменты, которые 
связаны с актуализацией концепта ‘acceptance of grief’. 
На втором этапе определяются комически значимые 
когнитивные признаки концепта ‘acceptance of grief’ на 
основе словарных дефиниций ‘acceptance’, теоретиче-

ского материала и практического материала. При ана-
лизе словарных дефиниций мы использовали такие ан-
глоязычные словари, как Oxford Advanced Learner’s 
Dictionary, Macmillan Dictionary, Collins COBUILD Ad-
vanced Learner's English Dictionary, Longman Dictionary 
of Contemporary English, The Oxford English Dictionary. 
Vol. 1. A–Baz, The Oxford Dictionary of Current English, 
The Oxford American Dictionary of Current English. При 
исследовании словарных дефиниций использовался 
семный анализ. Следует также отметить, что анализ 
литературы по такому явлению, как принятие горя, 
позволил нам выявить общие когнитивные признаки 
соответствующего концепта (например, преодоление 
состояния депрессии), в то время как анализ практиче-
ского материала позволил определить более конкрет-
ные признаки, характерные непосредственно для ко-
мического дискурса (например, смехотерапия). На тре-
тьем этапе устанавливались языковые средства, кото-
рые могут использоваться для комической объектива-
ции концепта ‘acceptance of grief’, а именно лексиче-
ские средства (метафоры, гиперболы, сравнения и т.д.) 
и синтаксические средства (антитеза, парадокс, смеше-
ние стилей и т.д.). На четвертом этапе анализировались 
высказывания, в которых выражалась оценка автором 
текста или героями произведения актуализации кон-
цепта ‘acceptance of grief’, для верификации ценност-
ной принадлежности концепта ‘acceptance of grief’. 

Практический материал представляет собой записи 
и скрипты таких популярных жанров современного ко-
мического дискурса, как стендап-комедии и ситуаци-
онные комедии. В общей сложности нами было про-
анализировано более 70 выпусков стендап- комедий и 
500 эпизодов различных ситкомов. Отбор материала 
для исследования осуществлялся следующим образом: 
стендап-выступления выбирались на основе изучения 
рейтингов; выбор ситуационных комедий зависел от 
количества просмотров в момент премьеры на телеви-
дении. Неоспоримое преимущество данного материала 
заключается в том, что можно оценить либо живую ре-
акцию аудитории (стендап-выступления), либо пози-
цию авторов материала относительно комичности тех 
или иных фрагментов на основе закадрового смеха (си-
туационные комедии). 

 
Результаты и обсуждение 

 
В рамках комического дискурса выявлены следую-

щие основные характеристики концепта ‘acceptance of 
grief’: нахождение положительного аспекта в соб-
ственной болезни или смерти; преодоление состояния 
депрессии; осознание неизбежности смерти; отноше-
ние к смерти как к обыденному событию. 

 
Нахождение положительного аспекта в болезни 

или смерти. В болезни обычно находят такое преиму-
щество, как переосмысление действий. 

Пример 1. Переосмысление действий. 
And I found out I had a bad heart because they did an 

echocardiogram and my heartbeat was like – [mimics ir-
regular beating] My cardiologist went, “that’s not good.”  
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My latin friend said, “no, you could dance to that. 
That’s kinda cool [Я знал, что у меня больное сердце, 
потому что сделал эхокардиограмму. Сердце билось 
так (изображает нерегулярное сердцебиение). Кардио-
лог сказал: «Дело плохо». А мои друзья латиноамери-
канцы сказали: «Нет, ну под это можно танцевать. Кру-
той ритм»] [27].  

В данном примере предлагается нестандартный 
взгляд на наличие плохого сердечного ритма героя, а 
именно: такой ритм позволяет герою танцевать под 
него. Аудитория отреагировала интенсивным смехом 
на соответствующее высказывание. Комический эф-
фект основан на проявлении ума, новом взгляде на раз-
личные явления действительности (could dance to that). 
Соответственно, говорящий находит связь между тан-
цами и нерегулярным сердцебиением. В приведенном 
примере представлены две разные оценки одного и 
того же явления (проблемы с сердцем): “that’s not 
good – That’s kinda cool”. 

Рассматривая высказывания о смерти, среди ее пре-
имуществ можно выделить следующие: возможность 
умереть достойно; получение признания со стороны 
окружающих после смерти. 

Пример 2. Возможность достойной смерти. 
Thinking about death, though, I’d like to die like my 

father died, right. My father died fucking. He did. My fa-
ther was 57 when he died, right, and the woman was 18. 
My father came and went at the same time [Но если по-
думать о смерти, я бы хотел умереть так же, как умер 
мой отец. Мой отец умер во время секса. Это действи-
тельно было так. Моему отцу было 57 лет, когда он 
умер, а женщине было 18. Мой отец закончил и отошел 
в одно и то же время] [28].  

Данное высказывание сопровождалось интенсив-
ным смехом аудитории, в конце к нему добавились ап-
лодисменты и одобрительные возгласы. В представ-
ленном примере актуализации смерти сопутствует ис-
пользование обсценной лексики (fucking) без выраже-
ния говорящим гнева. Комический эффект основан на 
новом взгляде на различные явления действительно-
сти, а именно: восприятие сознанием соития как важ-
ного процесса, который придает смерти положитель-
ный оттенок. Комический эффект усиливается за счет 
использования вульгарного значения слова came. По-
ложительная оценка данного события также реализу-
ется в оценке автора, который желает себе подобной 
смерти (like to die like my father).  

Пример 3. Получение признания со стороны окру-
жающих после смерти. 

Well, they say the nicest things about you, they say the 
nicest things when you die. Your popularity goes straight 
up when you die. They say the greatest things there are that 
can be said, they’ll even make stuff up if they have to. 
Well, he was a real asshole, but he meant well, you 
know? He was a well-meaning asshole. Yes, you get so 
popular when you die, all the flowers you get, think of the 
flowers you get when you die. You get more flowers 
when you die than you got in your whole life. All of your 
flowers arrived at once too late [Про тебя говорят такие 
хорошие вещи. Когда умираешь, столько хорошего го-
ворят. Когда умираешь, твоя популярность взлетает. 

Говорят самые прекрасные вещи на свете, при надоб-
ности даже немного привирают. Он был настоящий ко-
зел, но с добрым сердцем, понимаете? Он был сердеч-
ным козлом. Да, смерть приносит популярность. А 
сколько дарят цветов. Прикиньте, сколько цветов да-
рят на похоронах. На похоронах тебе дарят больше 
цветом, чем за всю жизнь вместе взятую. Все твои 
цветы доставляют одновременно, но поздновато] [29].  

Комический эффект также основан на проявлении 
нового взгляда на привычные явления, а именно: де-
монстрации возможности увеличения популярности 
после смерти через всеобщее внимание, получение 
большого количества цветов и завоевание признания, 
даже если при жизни умерший был не очень приятным 
человеком. Соответствующие фразы сопровождались 
интенсивным смехом зрителей. Ярким средством со-
здания комического эффекта в данном примере служит 
оксюморон well-meaning asshole, демонстрирующий 
осторожное положительное обозначение отрицательно 
характеризуемого умершего персонажа. Положитель-
ная оценка подобной смерти также реализуется через 
положительно окрашенную лексику (the nicest things; 
greatest things; popular). 

 
Преодоление состояния депрессии. Согласно мо-

дели Э. Кюблер-Росс преодоление состояния депрес-
сии приводит к принятию горя. В комическом дис-
курсе существуют следующие способы преодоления 
депрессии: смехотерапия; совершение особых риту-
альных действий. 

Пример 4. Смехотерапия. 
Barney: Wait a minute! Today, we are gonna make 

Marshall laugh. Robin: How? Barney: Ted, what's the 
one thing that always cracks him up? Ted: Internet foot-
age of a guy getting hit in the nuts. Barney: Internet 
footage of a guy getting hit in the nuts, exactly! So we 
are gonna get our bro a four-star nad rattler. You 
search knees, feet, banisters, fire hydrants and diving 
boards, and I'll cover bats, rackets, hockey sticks, golf 
clubs and riding crops. Ted: What about animals? Bar-
ney: Uh... claws, paws, talons, hooves, beaks and 
clenched monkey fists. We can do this! [Барни: При-
думал! Сегодня мы будем смешить Маршалла. Ро-
бин: Это как же? Барни: Тед, скажи-ка, что его все-
гда веселит? Тед: Видео, где мужика бьют между 
ног. Барни: Видео, где мужика бьют между ног, его 
всегда веселит! Поэтому мы найдем нашему братану 
высококлассный паховый трюк. Ищи ноги, колени, 
перила, гидранты, трамплины, а я займусь битами, 
ракетками, хоккейными клюшками, клюшками для 
гольфа и седлами. Тед: Что насчет животных? 
Барни: Эх… когти, клешни, лапы, копыта, клювы и 
кулаки мартышек. Мы сможем!] [30].  

В данном эпизоде ситуационной комедии зритель-
ский смех присутствует трижды. Самое популярное 
выражение отношения к смерти или болезни – попытка 
их принятия с помощью шутки. Юмор является меха-
низмом психологической защиты человека от тяжелых 
переживаний, сглаживания резкости восприятия тра-
гических событий. В приведенном примере главные 
герои решают подбодрить друга на похоронах его отца 
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с помощью его любимых видео с ударами по муж-
ским гениталиям. Комический эффект основан на 
несоответствии между ожидаемым поведением (отказ 
от грубых форм коммуникации) и реальным поведе-
нием (использование грубого комического) участни-
ков поминального мероприятия. Также комическому 
эффекту способствует использование перечисления 
ряда объектов (knees, feet, banisters, fire hydrants and 
diving boards, bats, rackets, hockey sticks, golf clubs, rid-
ing crops) или частей тела различных существ (claws, 
paws, talons, hooves, beaks, clenched monkey fists), осу-
ществляющих соответствующее физическое воздей-
ствие. Сами герои произведения дают положитель-
ную оценку смеха в подобной ситуации, так как, на 
их взгляд, смеяться полезно для здоровья (We have to 
laugh today. It’s healthy). 

Следует отметить, что подобного рода смехотера-
пия обычно не вызывает смех людей, переживающих 
депрессию, тем не менее она является распространен-
ным приемом, используемым для преодоления депрес-
сии, так как помогает облегчить страдания человека 
даже без достижения своей цели.  

Пример 5. Особые ритуальные действия.  
So now, instead of scratching out a name you get to 

delete the fuck. And deleting someone is an even more 
powerful feeling than simply scratching out a name. You 
know how to delete someone. You select a name, highlight 
the person and then poof, straight into the trash. Now, if 
it’s a really close friend of yours, you might not want to 
empty the trash for about six weeks. Or…or if it’s a little 
too harsh for you, a little too harsh to delete an old friend, 
you can always create a new folder, a special folder for 
dead people. [Так что теперь, вместо зачеркивания 
имени, тебе нужно удалить урода. И удаление кого-
либо дает тебе даже более сильное чувство, чем про-
стое зачеркивание имени. Ты знаешь, как удалить 
кого-то. Ты выбираешь имя, выделяешь человека и по-
том прям в корзину. Если это твой очень близкий друг, 
возможно, ты не захочешь очищать корзину где-то 
шесть недель. Или, если это немного больно для тебя, 
немного больно удалить старого друга, ты всегда мо-
жешь создать новую папку, специальную папку для 
мертвых людей] [31]. 

Смех зрителей на протяжении рассматриваемого 
фрагмента интенсивен и сопровождается аплодисмен-
тами. В представленном примере актуализации смерти 
сопутствует использование обсценной лексики (fuck) 
без выражения говорящим гнева. В данном примере 
приведено принятие известия о смерти с позиции со-
старившегося человека путем создания особого риту-
ала вокруг стирания уже бесполезного контакта умер-
шего. Комический эффект основан на использовании 
цифровой метафоры, т.е. жизнь человека представлена 
через его существование в цифровой среде. Так, умер-
ший человек остается в контактах в течение шести 
недель, а затем его номер либо удаляется, либо пере-
мещается в особую папку для умерших. Цифровая ме-
тафора реализуется посредством соответствующих 
лексических единиц (to delete someone; select a name; 
highlight the person; straight to the trash; a special folder 
for the dead). Следует также отметить, что говорящий 

положительно оценивает данный ритуал (more power-
ful feeling). 

 
Осознание неизбежности смерти. Осознание 

неизбежности смерти приводит к изменению отноше-
ния к самой жизни, что выражается через переосмыс-
ление качества жизни, желание закончить жизнь из-за 
низкого качества. 

Пример 6. Переосмысление значимости качества 
жизни. 

Oh and by the way, an airplane flight shouldn’t be com-
pletely safe. You need a little danger in your life. Take a 
fucking chance once in a while, will you? What are you 
gonna do? Play with your prick for another 30 years? 
[Да, и кстати, полет на самолете не должен быть пол-
ностью безопасным. Вам нужно периодически испы-
тывать чувство опасности. Нужно рисковать время от 
времени, не так ли? Что ты собираешься делать? Иг-
рать со своим членом еще 30 лет?] [32].  

Реакция зрителей на данный фрагмент помимо 
смеха включает как аплодисменты, так и одобритель-
ные возгласы. В представленном примере актуализа-
ции смерти сопутствует использование обсценной лек-
сики (fucking) без выражения говорящим гнева. При 
осознании неизбежности смерти во время авиапере-
лета качество жизни приобретает большую значимость 
по сравнению с количеством оставшихся человеку лет. 
Комический эффект основан на гиперболизации дей-
ствительности, а именно: момент риска ставится и це-
нится выше, чем возможность прожить еще предпола-
гаемые 30 лет.  

Пример 7. Желание закончить жизнь. 
«It’s an awful sad expression in your face. Is that be-

cause your friends are all dead? That was the white 
bread crowd. But you’ve got two weeks to go». «Stick 
this spoon in my eye!» [«У Вас ужасно грустное выра-
жение лица. Это оттого, что все Ваши друзья умерли? 
Просто они ели белый хлеб. Но у Вас есть еще две не-
дели». «Воткни мне эту ложку в глаз!»] [33].  

Выделенные фрагменты сопровождаются смехом 
аудитории. Рассматриваемый пример иллюстрирует 
стремление приблизить собственную смерть вслед-
ствие беспомощности и отсутствия желания жить. 
Смерть воспринимается как спасение от дискомфорта, 
который испытывает человек в возрасте из-за размыш-
лений о собственной смерти, часто вызванных уходом 
своих ровесников. В основе комического эффекта ле-
жит цинизм, который проявляется через прямой и гру-
бый вопрос относительно причины депрессивного со-
стояния человека (Is that because your friends are all 
dead?) и через такой же прямой и грубый ответ (Stick 
this spoon in my eye!). Желание закончить жизнь в опре-
деленный момент времени оценивается говорящим по-
ложительно на протяжении всего выступления. По 
мнению говорящего, ценность жизни в старости ми-
нимальна из-за своего низкого качества (How much 
longer are you gonna live then me?” A fortnight? Ten 
days? Don’t say ’20 years’, you know that’s crap. We 
are talking a fortnight. But it isn’t a fortnight when 
you’re 18, shagging everything that walks in front of 
you. No, it’s a fortnight when you’re in an old folks’ 
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home pissing your trousers; And you know you’re get-
ting really old because your tongue comes out when the 
spoon’s only halfway to your face). 

 
Отношение к смерти или болезни как к обыден-

ному событию. Отношение к смерти или болезни как 
к обыденному событию обычно реализуется через 
нарушение установленных ритуалов.  

Пример 8. Нарушение установленных ритуалов. 
I asked my mom what we wanted — what she wanted 

to do with her body. And she said, “Just burn it.” That’s 
what she said: Burn it. What, in the yard with leaves? 
What the fuck? She didn’t want a funeral, no pageantry, 
nothing. So she booked it herself. That was her last act as 
an American consumer. She went online with a credit 
card and she booked her own cremation [Я спросил 
маму, что мы хотим – что она хочет сделать со своим 
телом. И она сказала: «Сожги его». Так и сказала. «Со-
жги его». Что, прямо во дворе с листьями? Какого 
хрена? Она не хотела ни похорон, ни церемоний, ни-
чего. Поэтому она заказала – это был ее последний по-
ступок в качестве американского потребителя – зашла 
в интернет и по своей кредитной карте заказала себе 
кремацию] [34].  

Анализируемый фрагмент сопровождается ис-
ключительно смехом зрителей. В представленном 
примере актуализации смерти сопутствует исполь-
зование обсценной лексики (fuck) без выражения го-
ворящим гнева. В приведенном примере мать глав-
ного героя относится к смерти как к обыденному яв-
лению, она сама заказывает собственную кремацию 
и относится к ней как к обычной покупке (online with 
a credit… booked her own cremation). Кроме того, от-
сутствие особого интереса к собственной смерти по-
казано через короткие предложения (just burn it) и 
отказа от стандартных ритуалов, связанных со смер-
тью (didn’t want a funeral, no pageantry, nothing).  
В дальнейшем контексте стендап-комик принимает 
данную позицию своей матери (That’s what she 
wanted). 

 
Заключение 

 
В данной работе мы рассмотрели особенности ак-

туализации ценностного концепта ‘acceptance of grief’ 
в комическом дискурсе. Прежде всего, следует отме-
тить, что рассматриваемый концепт относится к одно-
значным ценностям комического дискурса в отличие 
от большинства других аксиологических концептов, 
имеющих амбивалентную ценностную природу. Так, в 
рамках комического дискурса многие концепты 
(например, неискренность, негативный эскапизм, тру-
сость и т.д.) проявляют как ценностный, так и антицен-
ностный характер, при этом одна из двух составляю-
щих преобладает над другой [35–37]. 

Основной реакцией на проявление принятия горя в 
комическом дискурсе является смех. Зачастую смех 
также сопровождается аплодисментами зрителей. 

К основным комическим ценностным характери-
стикам концепта ‘acceptance of grief’ относятся: нахож-
дение положительного аспекта в собственной болезни 

или смерти; преодоление состояния депрессии; осозна-
ние неизбежности смерти; отношение к смерти или бо-
лезни как к обыденному событию. Нахождение поло-
жительного аспекта в болезни обычно представляет со-
бой переосмысление определенных действий, которые 
становится легче выполнять при наличии данной бо-
лезни. В свою очередь, к преимуществам смерти 
обычно относятся возможность умереть достойно и 
получение признания со стороны окружающих после 
своей смерти. В подобных ситуациях комический эф-
фект обычно основан на проявлении ума, а именно на 
новом взгляде на различные явления действительно-
сти. Преодоление депрессии в комическом дискурсе 
осуществляется с помощью смехотерапии и особых 
ритуальных действий. Осознание неизбежности 
смерти влечет за собой изменение отношения к соб-
ственной жизни, которое варьируется от переосмысле-
ния значимости ее качества до желания прекратить 
жить, что свидетельствует о полном принятии соб-
ственной смерти. В свою очередь, отношение к смерти 
как к обыденному событию обычно реализуется через 
нарушение установленных ритуалов. 

К языковым средствам выражения комической со-
ставляющей ценностного концепта ‘acceptance of grief’ 
относятся: сравнение (get more flowers when you die than 
you got in your whole life); метафора (a special folder for the 
dead); обсценная лексика (fucking chance). Как показал 
анализ практического материала, комический эффект мо-
жет быть достигнут и без использования специализиро-
ванных языковых средств (например, через проявление 
ума путем нового взгляда на привычные явления дей-
ствительности). Также следует отметить тот факт, что в 
стендап-комедиях в целом часто используется обсценная 
лексика. В большинстве подобных контекстов использо-
вание обсценной лексики связано с актуализацией кон-
цепта ‘anger' [38]. В контексте смерти использование не-
цензурной лексики обычно выполняет ритуальную функ-
цию оберега [20. C. 145]. Так, употребление обсценной 
лексики направлено на отпугивание зла, которое зача-
стую является причиной смерти [39. С. 105–106]. Отме-
чается, что использование обсценной лексики наряду со 
смехом является одной из основных защитных реакций 
на актуализацию смерти [20. С. 145–146]. 

Принятие горя зачастую актуализируется либо че-
рез положительную оценку определенных аспектов бо-
лезни (That’s kinda cool) или смерти (I’d like to die like 
my father died; they say the nicest things when you die; 
popularity goes straight up when you die; get more flowers 
when you die than you got in your whole life; gives you a 
good feeling; gives you a sense of power), либо через 
негативную оценку аспектов здоровой и продолжи-
тельной жизни (Play with your prick for another 30 years; 
it isn’t a fortnight when you’re 18). 

Следует также отметить, что в ситуационных 
комедиях ценностный концепт ‘acceptance of grief’ 
актуализируется довольно редко. В свою очередь, 
стендап-комики довольно часто поднимают тему 
смерти/болезней и их принятия. 

Перспективой дальнейшего исследования видится 
изучение других ценностных состояний, входящих в 
концептосферу смерти. 
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Постановка проблемы 
 

В современных отечественных публикациях рассмат-
риваются проблемы трансформации информационных 
агентств как части национальных медиасистем, ученые 
описывают тенденции формирования и одновременного 
размывания типологических характеристик этого типа 
СМИ [1–6], активно изучают проблемы функционирова-
ния региональных информагентств [7–9].  

Полагаем, что информационные агентства, как и 
другие типы традиционных и новых медиа, подвержены 
изменениям, которые спровоцированы самыми разнооб-
разными тенденциями современности, в том числе меди-
атизацией и цифровизацией общества, развитием экоси-
стемной парадигмы, ускорением темпов внедрения в со-
циальную жизнь новых технологий. В то же время изме-
нения, касающиеся развития информагентств в медиаси-
стемах как национального, так и регионального уровней, 
отвечают «закону Рипля» [10. P. 140] и законам, которые 
сформулировал Маршал Маклюэн («тетрада Маклю-
эна») [11], а именно: старые типы медиа не вытесняются 
полностью новыми, на какое-то время они отходят на 
второй план и затем подстраиваются под новые техноло-
гии, социокультурные изменения. Они трансформиру-
ются, но полностью не исчезают. В какой-то момент мы 
наблюдаем процессы конвергенции и дивергенции, кото-
рые свойственны не только медиасфере, но и другим под-
системам общества. В частности, информагентства пере-
страивают свою информационную политику, развивают 
мультимедийные направления и сближаются по форме, 
например, с новостными порталами. Мы наблюдаем 
также процессы дифференциации, когда информацион-
ные агентства ищут свою уникальную нишу в постоянно 
меняющейся медиасреде. Тем не менее монополия на 
сбор, обработку и распространение информации тради-
ционными СМИ разрушена. На это, в частности, повли-
яли социальные медиа, открывшие возможность генери-
ровать и распространять контент для самых разных 
участников коммуникации. Информагентства, как и тра-
диционные СМИ в целом, реагируют на эти изменения и 
перестраиваются, в том числе за счет привлечения новых 
ресурсов: социальных сетей, новых аудиторий, тем, фор-
матов взаимодействия с адресатами – будь то админи-
страция, горожане, читающие местные новостные ленты, 
или локальный бизнес, который собирает данные для вы-
страивания коммерческой стратегии. 

В этих условиях важно успевать рефлексировать 
текущие изменения, чтобы хоть сколько-нибудь точно 
прогнозировать возможные сценарии развития собы-
тий в медиасфере и видеть возможности по усовершен-
ствованию системы. Эта глобальная задача актуальна 
и для местных медиа, которые не просто формируют 
городскую или региональную повестку, а вплетены в 
жизнь местных сообществ. 

Вернемся к объекту анализа: к информационным 
агентствам. В этой работе мы описываем именно реги-
ональные – томские информагентства. Считаем важ-
ным описать этот тип СМИ по ряду причин.  

Томская журналистика изучается длительное 
время, но в поле зрения в основном попадают печат-

ные СМИ, телевидение, некоторые интернет-изда-
ния (например, [12, 13]). Местные информагентства 
не становятся предметом публичных профессио-
нальных обсуждений. К примеру, мы проанализиро-
вали 28 выпусков1 с 2000 по 2022 г. журнала «Меди-
атор»2. В шести выпусках3 были обнаружены 9 кон-
текстов упоминаний информационных агентств. Од-
нако эти упоминания не связаны с раскрытием осо-
бенностей деятельности этого типа СМИ, с характе-
ристикой деятельности конкретных агентств. В этих 
шести выпусках информационные агентства, скорее, 
упоминаются вскользь и не становятся центральной 
темой того или иного материала. За довольно боль-
шой период времени – примерно в 20 лет – на стра-
ницах специализированного журнала место инфор-
магентств в местной медиасистеме не рефлексирова-
лось. Таким образом, комплексное обсуждение и 
изучение информационных агентств Томска позво-
лит отчасти заполнить эту лакуну. 

Определив концептуальную рамку местных ин-
формационных агентств, мы сможем корректно впи-
сать их в структуру томской медиасистемы. В даль-
нейшем это поможет в решении более масштабной 
проблемы: в перспективе появится возможность 
описать механизм работы томской медиасистемы на 
данном этапе ее развития. 

Работа носит описательный характер, и интерпрета-
ция новостной повестки остается за пределами настоя-
щего исследования – в статье предпринята попытка опи-
сать томские информационные агентства с точки зрения 
структурно-типологических черт. Основой для анализа 
послужили документы разного характера. В первую оче-
редь мы опирались на данные сайтов информагентств, 
так как именно там размещена основная информация о 
деятельности рассматриваемых организаций. Мы обра-
тились также к рейтингам портала «Медиалогия»4, так 
как на этом сайте представлены сведения о самых попу-
лярных медиа регионов, на основе этих данных мы отсе-
ивали агентства, не занимающиеся сбором, обработкой и 
распространением новостей для СМИ и массовой ауди-
тории. Специалисты Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Томской области по запросу 
предоставили сведения о зарегистрированных в регионе 
СМИ с 1990-х по 2020-е гг. – мы использовали данные об 
официально зарегистрированных в регионе информаци-
онных агентствах. Мы использовали также данные офи-
циального портала Администрации Томской области5, 
так как на этом сайте дается описание различных подси-
стем общественно-политической и экономической си-
стемы региона, в том числе описание медиасистемы. 
Подчеркнем, что данные, представляющие собой ком-
мерческую или иную тайну, нам доступны не были. 

 
Типологические характеристики  

информационных агентств: общий контекст 
 

Прежде чем перейти к рассмотрению предмета 
нашего изучения, к характеристикам томских инфор-
магентств и определению их места в медиасистеме 
Томской области, рассмотрим общие типологические 
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признаки этого СМИ. На основе этих признаков далее 
мы выделяем информационные агентства, де-факто 
функционирующие на территории региона. 

 
1. Правовой аспект 

 
Отдельного рассмотрения заслуживает именно пра-

вовой аспект, так как Закон о СМИ позволяет диффе-
ренцировать различные субъекты медиасферы. Счи-
таем, что правовой статус информационных агентств 
дает возможность выделить этот тип СМИ в отдель-
ную категорию. 

Основы правового статуса информационных 
агентств регулирует статья 23 Закона РФ «О средствах 
массовой информации» [14]. Действующее законода-
тельство не содержит полноценного определения ин-
формационного агентства. Ранее определение этого 
понятия можно было найти в Законе «О государствен-
ной поддержке средств массовой информации и книго-
издания Российской Федерации», в котором под ин-
формационным агентством понималась организация, 
осуществляющая сбор и оперативное распространение 
информации [15]. Понятие информационного 
агентства, тем не менее, можно встретить в статье 1 
«Соглашения об обмене материалами национальных 
информационных агентств государств – участников 
Содружества Независимых Государств»: «информаци-
онное агентство – организация, регулярно занимающа-
яся сбором и распространением информационного ма-
териала, организованная и функционирующая в соот-
ветствии с национальным законодательством Сто-
роны» [16]. 

Закон РФ «О средствах массовой информации» 
наделят информационные агентства определенными 
характеристиками. В частности, в законе сказано, 
что на информагентства «одновременно распростра-
няются статус редакции, издателя, распространи-
теля и правовой режим СМИ» [14]. При этом инфор-
мационные агентства создаются, регистрируются, 
действуют и ликвидируются по общим правилам, 
предусмотренным для всех средств массовой инфор-
мации. Отметим, что учредителем СМИ может быть 
гражданин, объединение граждан, организация, гос-
ударственный орган [17]. 

Роскомнадзор специфику информагентств опреде-
ляет в том, что информацию они распространяют не 
периодически, а по мере появления, а ее основными 
потребителями являются СМИ. При этом и на само ин-
формационное агентство регулятор распространяет за-
конодательство о СМИ [18]. 

Еще одной отличительной чертой является то, что 
бюллетень, вестник, иное издание или программа с по-
стоянным наименованием (названием), учреждаемые 
информационным агентством, регистрируются в по-
рядке, установленном Законом о СМИ [14]. Получа-
ется, что информационное агентство, будучи сред-
ством массовой информации, имеет возможность са-
мостоятельно учреждать новые СМИ. 

Еще одна важная черта касается авторства. Так, при 
распространении сообщений и материалов информаци-

онного агентства другим СМИ ссылка на информа-
гентство обязательна [14], в то время как это правило не 
распространяется, например, на сетевые издания. Этот 
факт обусловлен спецификой деятельности информаци-
онного агентства как ресурсного центра для других СМИ. 
Таким образом, основными потребителями информации 
информагентств являются средства массовой информа-
ции. В то же время статус информационного агентства 
становится важным при рассмотрении споров о привле-
чении к ответственности за распространение недостовер-
ных сведений – в силу статьи 57 Закона РФ «О средствах 
массовой информации» редакция, главный редактор, 
журналист освобождаются от ответственности в случае, 
если сведения получены ими от информационных 
агентств [19]. 

Мы рассмотрели не все правовые характеристики. 
Перспективным, например, представляется изучение 
вопросов, связанных с привязкой к доменному имени 
сайта, с каналами распространения этого СМИ, со ста-
тусом материалов, размещенных на сайте или в соци-
альной сети того или иного информагентства (явля-
ются ли они информацией СМИ с правовой точки зре-
ния), и других тем. Более того, в перспективе можно 
сравнить с правовой точки зрения особенности инфор-
магентств и сетевых изданий.  

Чтобы подытожить эту тему, обратимся к публика-
ции, в которой обсуждается неоднозначный правовой 
статус информационных агентств. Ее авторы М.А. Ел-
кин и Д.А. Чирич подчеркивают, что не совсем кор-
ректно рассматривать информагентство как одну из 
форм распространения массовой информации, и кото-
рое возможно зарегистрировать в качестве СМИ, тем 
более распространять на него правовой статус средства 
массовой информации [20]. Проанализировав лакуны в 
определении статуса информагентств, исследователи 
предлагают внести изменение в Закон «О средствах 
массовой информации» в части формирования новой 
трактовки информационного агентства. Они предла-
гают понимать под информационным агентством спе-
циализированную организацию, основной задачей ко-
торой является поиск, сбор и подготовка информации 
для распространения ее в СМИ [20]. Считаем, что та-
кой подход вполне уместен и обоснован. 

 
2. Общие типологические характеристики 

информационных агентств 
 

С правовой точки зрения, хотя и с определен-
ными оговорками, информагентства – самодостаточ-
ный тип СМИ. Рассмотрим иные характерные черты 
информагентств и на основе некоторых из них далее 
дадим описание томским информационным 
агентствам.  

По мысли Э.В. Могилевской [3. С. 85], типообразу-
ющие признаки, оказывающие первоочередное влия-
ние на развитие информационных агентств, такие же, 
как и для любых других СМИ: издатель, цели и задачи, 
аудитория.  

1. Учредителями информагентств, как говорилось 
выше, могут выступать те же лица, организации, кото-
рые имеют право учреждать иные типы СМИ. 
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2. Основная задача информагентств – передача 
преимущественно новостного контента: эксклю-
зивно, оперативно, непрерывно и в большом объеме 
[6. С. 18]. Отметим, что помимо новостного кон-
тента (Э.В. Могилевская обозначает этот информа-
ционный пласт как «информационные заметки и со-
общения») сотрудники информационных агентств 
могут обращаться к жанрам интервью, репортажа, 
отчета, анонса, аналитического обозрения, обзора 
СМИ [3. С. 97]. 

3. Важным типологическим признаком, выделяю-
щим информационные агентства среди других СМИ, 
является аудитория. Основной потребитель информа-
ции агентств – другие СМИ. Однако в этот перечень 
можно включить также структуры государственного, 
экономического и бизнес-секторов [2. С. 191], а также 
частных лиц, являющихся подписчиками на продук-
цию агентств [21. С. 98]. Е.Л. Вартанова, Г.В. Вирен и 
Т.И. Фролова отмечают также тенденцию создания ин-
формационными агентствами продуктов, непосред-
ственно адресованных широкой аудитории [6. С. 15]. 
Для работы с массовой аудиторией агентства нередко 
дублируют информацию в дополнительные источ-
ники: в группы в социальных сетях, в мессенджеры 
[2. С. 192].  

Обозначим проблему, связанную с выделением ти-
пообразующего параметра «адресованность материа-
лов информагентств различным СМИ». Эта характери-
стика хорошо прослеживается в случае, когда СМИ, 
использующие информацию агентств, в обязательном 
порядке ссылаются на первоисточник (как это опреде-
ляет Закон о СМИ). Однако на практике может возник-
нуть проблема, которая особенно актуальна для ло-
кальных медиарынков. Обозначим ее в виде вопроса. 
Всегда ли СМИ добросовестно выполняют это обяза-
тельство, особенно если речь идет не об авторитетном 
федеральном, а о небольшом местном агентстве? Да-
лее, учитывая это противоречие, мы выделяем данный 
признак при описании томских информационных 
агентств в случаях, когда указания на обязательное ци-
тирование маркируются самими агентствами на соб-
ственных сайтах. 

Вторичными, с нашей точки зрения, типологиче-
скими характеристиками информационных агентств 
можно считать следующие.  

Информационные агентства – многоуровневая си-
стема. Е.Л. Вартанова, Г.В. Вирен и Т.И. Фролова в 
этом вопросе ссылаются на Е.П. Прохорова, который 
пишет, что «информационные агентства и службы – 
это система телеграфных агентств, агентств печати и 
аудиовизуальной информации, пресс-бюро, пресс-цен-
тров, служб по связям с общественностью, рекламных 
служб. Эти организации ведут разнообразную деятель-
ность по сбору, обработке информации, ее распростра-
нению и снабжению ею органов СМИ, налаживанию 
контактов с журналистами» (цит. по: [6. С. 16]). Тем не 
менее авторы отделяют непосредственный функцио-
нал информагентств от других «подсистем», говоря о 
том, что они во многом являются дополнительными 
видами деятельности [6]. Н.Б. Кириллова отмечает, 

что современные информационные агентства усили-
вают экспертно-аналитические службы, постоянно об-
новляют информационные продукты и диверсифици-
руют продукцию в целом [21. С. 99]. 

Е.Л. Вартанова, Г.В. Вирен, Т.И. Фролова добав-
ляют еще одну специфическую задачу информацион-
ных агентств: хранение информации. Авторы утвер-
ждают, что базы данных этих СМИ востребованы под-
писчиками и приносят определенную коммерческую 
выгоду самим агентствам [6. С. 18]. 

К вторичным типологическим признакам информа-
гентств Э.В. Могилевская относит также оформление 
сайта и иных ресурсов информагентства (например, 
групп в социальных сетях), а также посещаемость 
сайта [3. С. 99–108], которую можно узнать с помощью 
счетчиков или систем веб-аналитики, и косвенно – че-
рез рейтинги цитируемости СМИ. 

Таким образом, информационные агентства – само-
достаточный тип СМИ, который прежде всего можно 
выделить на основе правового статуса. Кроме того, ин-
формационные агентства имеют и иные характерные 
черты, позволяющие обособить данный тип СМИ. 

 
Место информационных агентств 
в медиасистеме Томской области 

 
Для описания системы информационных агентств в 

регионе мы обратились к нескольким источникам: к 
данным, которые были предоставлены территориаль-
ным органом Роскомнадзора, к информации, разме-
щенной на официальном портале администрации Том-
ской области, к рейтингам портала «Медиалогия», к 
материалам журнала «Медиатор». 

Данные Роскомнадзора не соотносятся или соотно-
сятся не полностью с данными официального портала ад-
министрации области. В таблице Роскомнадзора пред-
ставлены 4 информационных агентства:  

– «Визарт» (зарегистрировано в 1995 г., в 2012 ис-
ключено из реестра);  

– «Томское информационно-консалтинговое 
агентство» (зарегистрировано в 1997 г.); 

– «Понедельник. Томск» (зарегистрировано в 
2000 г., исключено в 2011); 

– «Информационное агентство «СибРейтинг» (за-
регистрировано в 2008 г., исключено в 2012).  

На сайте администрации указаны 5 информацион-
ных агентств6:  

– «Информационное агентство «Время Томское»; 
– «Интерфакс-Сибирь, томское бюро»; 
– «Независимое информационное агентство (НИА-

Томск)»; 
– «Региональное информационное агентство 

«Томск» (РИА Томск)»; 
– «Томское информационно-консалтинговое 

агентство (Томика)». 
В то же время на другой странице портала админи-

страции, в разделе «Медиасфера», сказано, что на тер-
ритории области действуют 4 информагентства, назва-
ния которых, однако, в тексте не указаны7. Отметим, 
что данные этого раздела были опубликованы в 2015 г. 
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и обновлены в 2019. Согласно более актуальным дан-
ным журнала «Медиатор» (выпуск февраля 2022 г.)8 к 
январю 2022 г. в Томской области действовали только 
два информационных агентства из 187 СМИ. Названия 
этих информагентств не указаны. 

Только два агентства мы обнаружили в другом ис-
точнике: в рейтингах портала «Медиалогия». В источ-
нике отражены томские информагентства, де-факто ве-
дущие свою деятельность в качестве СМИ. Согласно 
данным «Медиалогии» за последние три года два том-
ских информационных агентства систематически по-
являлись в списках самых цитируемых СМИ области. 
В топ-109 самых цитируемых СМИ Томской области в 
2020 г. вошли агентства РИА Томск и НИА-Томск. 
РИА Томск заняло второе место (на первом Tv2.today) 
с индексом цитируемости (ИЦ) 113,13. НИА-Томск на 
девятом месте с ИЦ 8,01. В 2021 г. в этот список вновь 
попали два информагентства10: РИА Томск на втором 
месте (на первом Tv2.today11) с ИЦ 106,75, НИА-Томск 
на восьмом с ИЦ 5,07. В 2022 г. в топ-1012 снова вошли 
РИА Томск и НИА-Томск. В этот раз РИА Томск стало 
первым в списке с ИЦ 60,99, НИА-Томск – десятое с 
ИЦ 3,10. Таким образом, информагентства занимают 
значительное место в томской медиасистеме с точки 
зрения цитируемости и качества распространения ин-
формации (индекс цитируемости учитывает не только 
количество ссылок на источник информации в других 
СМИ, но и влиятельность источника, опубликовав-
шего ссылку, а также социальную влиятельность са-
мого СМИ13). 

Итак, мы сталкиваемся с проблемой неоднородно-
сти данных, так как различные по типу источники рас-
полагают разной информацией. Предполагаем, что 
несоответствия связаны, во-первых, с тем, что данные 
официального интернет-портала администрации об-
новлялись довольно давно. Во-вторых, в таблице 
Роскомнадзора представлены СМИ, которые были за-
регистрированы именно региональным отделением ве-
домства. В-третьих, мы полагаем, что «Медиалогия» 
не учитывает, были ли региональные медиа зареги-
стрированы определенным территориальным органом 
Роскомнадзора. 

Важно отметить, что многие организации, указан-
ные в приведенных выше источниках, не в полной 
мере отвечают типологическим характеристикам ин-
формагентств. Приведем два примера организаций, ко-
торые ведут свою деятельность и в настоящий период. 
На сайте Томского информационно-консалтингового 
агентства14, которое согласно данным Роскомнадзора 
зарегистрировано в качестве информагентства, ска-
зано, что компания предлагает различные тарифы ин-
тернет-подключения, цифровое ТВ, облачное видеона-
блюдение, установку и обслуживание системы без-
опасности, однако на сайте нет признаков того, что ор-
ганизация занимается журналистской деятельностью, 
в том числе создает и распространяет новости широкой 
тематики для других СМИ и томичей. Другой пример – 
Информационное агентство «Время Томское» (в Сети 
также есть информация об ООО «Информационное 
агентство “Время Томска”»15 с указанием тех же учре-
дителей и руководителей). На сайте16 администрации 

области не указан веб-ресурс этого агентства, через по-
исковые системы мы также не обнаружили сайт 
агентства. На сайте Роскомнадзора мы не нашли сви-
детельств о регистрации этого СМИ (по запросам 
«Время Томска», «Время томское», «Информационное 
агентство Время томское», «Информационное 
агентство Время Томска»). Однако в системе СПАРК 
указано, что это ООО зарегистрировано с ОКВЭД 
63.91 «Деятельность информационных агентств». Так 
как у агентства нет своего ресурса в интернете, то 
сложно найти описание деятельности компании. Од-
нако такая информация доступна на сторонних сайтах. 
Так, на одном из ресурсов по сбору коммерческой и 
финансовой информации17 сказано, что компания 
предоставляет услуги по сбору и обобщению фактов и 
информации, ежедневные обзоры материалов в СМИ и 
ежедневный анализ потока материалов в СМИ. Таким 
образом, организация работает с медийной информа-
цией, но не как СМИ, а как мониторинговая и аналити-
ческая организация.  

Считаем важным упомянуть более масштабную 
тенденцию размывания функций и целей региональ-
ных СМИ, на которую обратила внимание исследова-
тель О.С. Довбыш. Если говорить о функциях том-
ских СМИ в целом и функциях томских информа-
гентств в частности, то здесь прослеживается тенден-
ция формирования квазирынка, по мысли автора. Под 
квазирынком О.С. Довбыш понимает рынок, «направ-
ленный на устранение провалов регионального меди-
арынка, т.е. преобладания у массмедиа коммерческих 
целей над общественными» [22. С. 14]. Например, со-
гласно этому исследованию, ООО «Томский медиа-
центр» (учредитель РИА Томск) участвует в государ-
ственных информационных контрактах и занимает 
конкурентное положение на квазирынке [22. С. 144–
145]. Однако мы считаем, что сложно столь катего-
рично разделять функции общественного блага и 
коммерческого интереса. Вероятно, эта тенденция – 
участие в квазирынке – не всегда противоречит ос-
новному назначению средств массовой информации и 
главным функциям того или иного типа СМИ. Тем не 
менее для томских СМИ (и томских информагентств 
в частности) функция предоставления информацион-
ных услуг государственным организациям стано-
вится одной из ведущих. 

Подведем итог. В Томской области существуют ор-
ганизации, именующие себя информационными 
агентствами, но не выполняющие основные функции, 
свойственные этому типу СМИ. Только два информа-
гентства, которые мы обнаружили в двух разных источ-
никах, отвечают большему количеству характеристик 
информационных агентств – РИА Томск и НИА-Томск. 

 
Характеристика томских 

информационных агентств 
 

Несмотря на неоднородность данных, две организа-
ции можно отнести к подсистеме информационных 
агентств томской медиасистемы: 1) Региональное ин-
формационное агентство «Томск» (РИА Томск); 2) Не-
зависимое информационное агентство Томск (НИА-
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Томск). Эти медиа составляют основу подсистемы по 
следующим причинам. Они входят в рейтинг самых 
цитируемых СМИ Томской области, представлены на 
сайте администрации региона в качестве функциони-
рующих информационных агентств, отвечают многим 
характеристикам СМИ, в частности – выделенным ти-
пологическим характеристикам информагентств.  

На периферии подсистемы находится еще одна 
организация: томское бюро Интерфакс-Сибирь. Мы 
не можем поставить ее в один ряд с РИА Томск и 
НИА-Томск потому, что у бюро нет собственных 
площадок для распространения новостей – только 
федеральная новостная лента. Однако мы считаем 
важным описать томское бюро, так как именно оно 
открывает историю возникновения информацион-
ных агентств в Томской области как журналистских 
организаций, а не просто как рекламных, монито-
ринговых или консалтинговых (отметим, что Том-
ская область представлена и в федеральной новост-
ной ленте ТАСС18, однако самостоятельного отделе-
ния в регионе нет – информацию собирают специ-
альные корреспонденты на местах. Таким образом, 
ТАСС не вошло в нашу выборку). 

Далее вкратце рассмотрим, как указанные 
агентства организуют свою информационную деятель-
ность, как устроены их сайты. Очередность описания 
информагентств строится в соответствии с логикой 
увеличения количества типообразующих характери-
стик каждого представленного СМИ. 

 
Томское бюро Интерфакс-Сибирь 

 
Томское бюро появилось в год 400-летия Томска, в 

2004 г.19 (для сравнения: медиацентр РИА Новости от-
крылся в городе в 2011 г.). 

На сайте Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых ком-
муникаций по запросу «Интерфакс» мы обнаружили в 
том числе информацию о регистрации СМИ «Интер-
факс-Сибирь»20. Это СМИ, согласно свидетельству 
ИА № ФС 77-64283, распространяется в форме инфор-
мационного агентства на территории РФ и зарубежных 
стран. Однако мы не знаем, действует ли томское бюро 
на основании этого свидетельства или какого-либо 
иного. 

Томское бюро стоит особняком в нашем исследова-
нии по следующим причинам. У томского бюро нет 
своей отдельной площадки21, на которой размещались 
бы новости исключительно о Томске и Сибирском фе-
деральном округе, адресованные местным аудито-
риям. Новостные материалы о Томской области публи-
куются, но на официальном сайте Интерфакса в раз-
деле «Сибирь»22 и в официальных группах россий-
ского информагентства в социальных сетях. Томское 
бюро представлено на официальном сайте российского 
агентства формально: в разделе «контакты» можно 
найти адрес и телефоны томского отделения.  

Как упоминалось выше, информационные 
агентства отличаются многофункциональностью и 
многокомпонентностью. В частности, агентства могут 
организовывать работу пресс-центров. Ранее пресс-

центр томского бюро Интерфакс-Сибирь функциони-
ровал, однако в настоящее время бюро работает без 
него (на сайте23 указаны пресс-центры 5 сибирских го-
родов, Томска в этом списке нет). Информацию о его 
закрытии в открытом доступе мы не нашли. 

Интерфакс занимается не только непосредственно 
журналистской, новостной деятельностью. Организа-
ция предоставляет и другие виды услуг. В этом смысле 
Интерфакс перестает быть информационным 
агентством в традиционном понимании. Вот как пози-
ционирует себя Интерфакс, подчеркивая многоуровне-
вый и многокомпонентный характер своей деятельно-
сти: Интерфакс – это «негосударственная информаци-
онная группа, создатель передовых информационно-
аналитических систем для B2B, одно из ведущих в 
стране и наиболее цитируемых в мире российских ин-
формационных агентств»24. В самом широком понима-
нии Интерфакс – организация, во многом отвечающая 
экосистемной логике. 

Подведем итог. Мы не можем назвать томское 
бюро Интерфакс-Сибирь именно региональным ин-
формационным агентством, так как его целевой адре-
сат – не только жители Томской области и Сибири, но 
и вся аудитория российского информагентства. Эта 
особенность обусловлена тем, что Интерфакс – боль-
шой информационный комплекс, который, тем не ме-
нее, аккумулирует информацию из разных регионов на 
собственных площадках. Несмотря на это, томское 
бюро занимает определенное – периферийное – место 
в подсистеме томских информационных агентств, так 
как работает с местной новостной повесткой, которая 
вплетается в общероссийскую и мировую повестку на 
официальных ресурсах Интерфакса. 

 
НИА-Томск 

 
Информацию в открытом доступе об истории возник-

новения НИА-Томск мы не нашли. С некоторыми сведе-
ниями о деятельности агентства можно ознакомиться на 
его сайте25, в разделе рекламы, где сказано, что НИА 
«одно из старейших и авторитетных информационных 
агентств в Сибирском регионе и в российском инфор-
мационном пространстве. Материалы агентства по-
стоянно используются в качестве источников опера-
тивной информации. Новости НИА представлены в 
режиме реального времени и охватывают обще-
ственно-политическую, экономическую и финансо-
вую тематики. Возможности сайта Независимого 
Информационного Агентства обладают достаточно 
высокой рекламной эффективностью»26. Таким об-
разом, информация о НИА-Томск, представленная 
на сайте, носит общий характер, и в большей сте-
пени она связана с «Независимым информационным 
агентством», а не с томским отделением. Тем не ме-
нее наличие отдельной площадки для размещения 
новостей – одна из типологических характеристик, 
позволяющая включить НИА-Томск в рассматрива-
емую подсистему региональных информагентств. 

На сайте агентства нет информации об учредителях и 
о регистрации СМИ. При поиске свидетельства на сайте 
Роскомнадзора27 (по ключевым словам «НИА», «НИА-
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Томск», «НИА Томск», «НИА – Томск», «Независимое 
информационное агентство», «Независимое информаци-
онное агентство Томск») данные о томском СМИ не по-
являются. При этом в списке выдачи есть информация о 
НИА в других регионах: например, НИА-Красноярск, 
Независимое информационное агентство «Нижний Нов-
город» (НИА Нижний Новгород) и др. В разделе «кон-
такты» указаны только телефоны, адрес электронной по-
чты, а также имена редактора и директора. Ни юридиче-
ский, ни фактический адреса не указаны. 

В верхней части сайта НИА-Томск даны ссылки на 
отделения агентства в различных регионах, включая 
Томскую область. На основе этого мы делаем вывод о 
сетевом характере организации деятельности «Незави-
симого информационного агентства».  

В навигации сайта НИА-Томск находятся разделы 
«экономика», «политика», «власть», «финансы», «об-
щество», «наука и образование», «муниципалитеты», 
«главное в России», «мировые новости», «новости Си-
бири», «лента дня». Ниже на главной странице разме-
щена новостная лента: сначала главные новости раз-
дела «тема дня», затем «цитата дня», а далее – новости 
в соответствии с логикой навигации «экономика», «по-
литика» и т.д. При этом во всех разделах, включая 
«главное в России» и «мировые новости», отражаются 
новости, так или иначе связанные с Томской областью. 
В информационной ленте НИА-Томск в среднем за 
день выходит около 11 материалов с учетом празднич-
ных и выходных дней. За основу мы взяли среднее зна-
чение, посчитав материалы, выходившие с 4 по 10 
число28 в январе, феврале, марте, апреле 2023 г. Отме-
тим, что материалы выходили не каждый день: напри-
мер, согласно архиву, новости не выходили 4 февраля 
и 5 марта29. Таким образом, мы можем отнести НИА-
Томск к сегменту томских информационных агентств 
на основе того, что это СМИ оперативно собирает, об-
рабатывает и распространяет эксклюзивные матери-
алы о жизни региона преимущественно новостного ха-
рактера. То, что НИА-Томск относится к информа-
гентствам, маркируется также за счет размещаемого в 
конце материалов предупреждения о том, что при их 
использовании ссылка на Независимое информацион-
ное агентство обязательна. Отметим, что в этом случае 
упоминается не региональное отделение, а «Независи-
мое информационное агентство». На странице «под-
писка» предложена форма подписки (это одна из ха-
рактеристик, позволяющих выделить информа-
гентства в отдельный тип СМИ), а также сказано, что 
при подготовке материалов использована информация 
региональных печатных изданий, местных телерадио-
каналов, но основой является собственная информация 
НИА-Томск. Из-за недостатка информации сложно по-
нять, на кого ориентирована подписка, является она 
платной или бесплатной, включает ли она мониторинг. 

Рассмотрим НИА-Томск с точки зрения вторичных 
типологических признаков. Мы можем охарактеризо-
вать НИА-Томск как многофункциональное агентство, 
но с некоторыми оговорками. Например, в разделе «ре-
клама» предлагается текстовая, баннерная реклама, а 
также мониторинг региональных СМИ. Отметим, что 
мониторинг – одна из дополнительных функций 

агентства, которая расширяет сферу деятельности этого 
типа СМИ. Однако на этом дополнительный функцио-
нал агентства заканчивается. 

Ссылок на группы в социальных сетях и в мессен-
джерах на сайте нет. Однако мы обнаружили сходные 
по дизайну и контенту страницу во ВКонтакте и канал 
в Telegram30. 

Таким образом, НИА-Томск можно назвать регио-
нальным медиа только по содержательному признаку. 
Внешние – формальные – типологические признаки 
очертить сложно, так как предоставленная на сайте ин-
формация о самом агентстве и характере его деятель-
ности довольно скудная. 

 
РИА Томск 

 
РИА Томск – не сетевая организация. РИА Томск 

имеет свои собственные площадки распространения ин-
формации, в том числе сайт31, на котором можно найти 
историю возникновения агентства и описание его дея-
тельности. Так, в разделе «об агентстве» сказано, что 
в 2011 г. в Томске открылся региональный медиацентр 
РИА Новости, а в 2012 г. был запущен сайт; Региональ-
ное информационное агентство «Томск» (РИА Томск) 
было создано на базе регионального медиацентра РИА 
Новости после ликвидации последнего в 2014 г. Отме-
тим, что РИА Томск во многом унаследовало от РИА 
Новостей формат и принципы работы с новостями.  

Учредителем РИА Томск является ООО «Томский 
медиа-центр». РИА Томск зарегистрировано в каче-
стве информационного агентства в Федеральной 
службе по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций в 2019 г. Сви-
детельство о регистрации ИА № ФС 77-77122. Эти све-
дения, а также информация о возрастных ограниче-
ниях и правилах использования материалов агентства 
даны в нижнем сквозном блоке сайта. Отметим, что в 
качестве территории распространения руководители 
агентства32 указали не Томскую область, а РФ и зару-
бежные страны, так что на основе этой характеристики 
мы не можем считать РИА Томск региональным СМИ. 

Сайт агентства состоит из десяти основных разде-
лов: «новости», «аналитика», «мнения», «фото», «ви-
део», «инфографика», «афиша», «вопрос-ответ», 
«пресс-центр», «тесты». Основной продукт РИА 
Томск, как сказано на сайте33, – это лента новостей, ко-
торая распространяется также по подписке через элек-
тронную почту, социальные сети, мессенджеры. На 
сайте уточняется также, что для полной подписки на 
все продукты можно оформить платную подписку. Ос-
нова информационной ленты – местная новостная по-
вестка: социально-политическая, экономическая и 
культурная жизнь Томска и региона. В среднем в день 
выходит 14 материалов в информационной ленте с уче-
том праздничных и выходных дней (за основу мы 
взяли среднее количество материалов, выходивших с 4 
по 10 число в январе, феврале, марте, апреле 2023 г.; в 
праздничные и выходные дни, например, с 4 по 8 ян-
варя или 8 марта, материалы также публиковались на 
сайте). При этом РИА Томск применяет в своей работе 
мультимедийный подход, создает и использует видео- 
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и фотоматериалы, инфографику, анимационные таб-
лицы и графики, 3D-фото34. 

Таким образом, РИА Томск соответствует глав-
ному признаку информагентств: оно передает преиму-
щественно новостной контент эксклюзивно, опера-
тивно и непрерывно. Кроме того, характер деятельно-
сти организации в качестве информационного 
агентства маркируется благодаря указанию правил ис-
пользования материалов, что заявлено в специальном 
разделе35. Там же отражается правовая сторона исполь-
зования публикаций информагентства другими участ-
никами коммуникации, в том числе средствами массо-
вой информации. При этом РИА Томск ориентируется 
на разные сегменты адресата: на СМИ, массовую ауди-
торию, бизнес и госучреждения, которые могут стать 
потребителями дополнительных услуг агентства. 

Рассмотрим соответствие черт РИА Томск второсте-
пенным типологическим признакам информагентств. Во-
первых, РИА Томск ведет свою деятельность на разных 
платформах (в верхней части сайта указаны ссылки на со-
циальные сети и иные ресурсы, где представлены инфор-
мационные материалы агентства), что свидетельствует о 
многоуровневой информационной деятельности этого 
СМИ. Во-вторых, РИА Томск – многофункциональная 
организация. К примеру, в разделе о рекламе36 сказано, 
что агентство выполняет задачи по информационному 
сопровождению деятельности органов власти, вузов, ока-
зывает услуги представителям деловых кругов и бизнес-
структур. Там же подчеркивается, что агентство может 
оказывать информационную поддержку в рамках согла-
шений об информационном спонсорстве. РИА Томск от-
личается от описанных ваше организаций тем, что оно 
предоставляет услуги пресс-центра. Пресс-центр37 – это 
специально оборудованный зал для проведения пресс-
мероприятий с участием представителей власти, вузов, 
бизнеса, общественных объединений. Еще одно направ-
ление в работе агентства, как это обозначено на сайте, – 
образовательные программы для журналистов, сотрудни-
ков пресс-служб и ньюсмейкеров. 

Подведем итог. РИА Томск в большей мере соот-
ветствует признакам информационных агентств, 
нежели описанные выше СМИ. Кроме того, это соот-
ветствие выражается и в определенных дискурсивных 
практиках: на сайте в разных разделах маркируется 
принадлежность РИА Томск к категории информаци-
онных агентств. РИА Томск – многофункциональное 
СМИ, и в этом смысле оно соответствует еще одному 
типологическому признаку – это многоуровневая си-
стема и с точки зрения функционала, и с точки зрения 
охвата информационных площадок разного типа. 

 
Выводы 

 
Мы проанализировали разного рода источники, со-

держащие данные об информационных агентствах 
Томской области: сведения Роскомнадзора, портала 
администрации региона, «Медиалогии». В итоге мы 
обнаружили 8 организаций, именуемых информа-
гентствами. Только 3 из них мы смогли сопоставить с 
типообразующими характеристиками информацион-
ных агентств. 

Перечислим основные результаты. 
1. Информационные агентства – относительно са-

мостоятельная подсистема томской медиасистемы. 
Только 3 медиа, претендующие на роль информацион-
ных агентств, ведут непосредственную деятельность 
по сбору, обработке и распространению новостей для 
других СМИ, для широкой аудитории, бизнеса и госу-
дарственных организаций: РИА Томск, НИА-Томск и 
Томское бюро Интерфакс-Сибирь. Однако назвать эти 
медиа исключительно региональными нельзя, потому 
что с формальной позиции территория распростране-
ния их материалов – вся страна, что в некоторых слу-
чаях подтверждается свидетельствами о регистрации 
СМИ. Региональный аспект проявляется на уровне со-
держания, т.е. в местной повестке, а также в ориента-
ции на локального адресата. Кроме того, как мы счи-
таем, в случае Интерфакса целевые адресаты географи-
чески более рассредоточены, так как у томского бюро 
нет своей отдельной информационной площадки, 
предназначенной для местной аудитории. 

2. Мы обнаружили лакуну в открытых источниках 
при сборе сведений об информационных агентствах. 
Во-первых, лакуна возникает из-за неоднородности дан-
ных официальных источников (регионального отделе-
ния Роскомнадзора, портала администрации Томской 
области, рейтингов «Медиалогии»). Во-вторых, недо-
статочно сведений на некоторых интернет-площадках 
самих агентств. Полагаем, что информационные среды 
РИА Томск организованы наиболее системно и полно в 
сравнении с НИА-Томск; томское бюро Интерфакса 
оставляем за пределами сравнения, так как у него нет 
отдельной информационной площадки. Таким образом, 
информационные агентства Томской области – относи-
тельно закрытый сегмент местной медиасистемы. 

3. Рассмотренные информагентства отчасти соот-
ветствуют типологическим признакам, описанным в 
источниках, но у каждого рассмотренного здесь СМИ 
свой «набор» типологических характеристик. Общая 
для всех рассмотренных примеров черта – многофунк-
циональность и многокомпонентность информа-
гентств. Эти СМИ и в традиционном понимании всегда 
были комплексными. Сегодня информагентства, в том 
числе ориентированные на локальную аудиторию, 
трансформируются, ищут свою нишу, конкурируя, 
например, с новостными порталами, осваивают новые 
среды, которые формируют вокруг основного СМИ це-
лую информационную систему. 

4. В то же время мы наблюдаем противоположную 
тенденцию. Некоторые организации, которые с норма-
тивно-правовой точки зрения относятся к информаци-
онным агентствам, делают ставку на одну или не-
сколько функций, которые для информагентств не яв-
ляются основными. Например, они сосредоточиваются 
на рекламных, консалтинговых, исключительно мони-
торинговых услугах. При этом основная функция – 
сбор, обработка и распространение собственных ново-
стей – остается на периферии либо вовсе игнорируется. 

Таким образом, несмотря на то, что мы не можем 
назвать рассмотренные информационные агентства ис-
ключительно региональными, все же они представляют 
собой отдельную подсистему томской медиасферы.
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Примечания 
 
1 Медиатор. Томск. № 1. 2000; № 3. 2000; № 1 (4). 2001; № 2 (5). 2001; № 4 (7). 2001; № 1 (8). 2002; № 2 (9). 2002; № 3 (10). 
2002; № 4 (11). 2002; № 1–2 (12–13). 2003; № 3 (14). 2003; № 15. 2004; № 2 (16). 2004; № 3 (20). 2006; № 2 (23). 2007; № 3 (24). 
2007; № 1 (26). 2008; № 2 (27). 2008; № 1 (30). 2010; № 2 (31). 2010; № 2 (33). 2011; № 1 (35). 2015; № 1 (36). 2016; № 1 (37). 
2017; № 1 (38). 2018; № 1 (39). 2019; № 1 (40). 2022; № 2 (41). 2022. Проанализированы все выпуски, которые были доступны 
нам к моменту проведения исследования: около 70% от общего количества выпусков. 
2 «Медиатор» – издание для сообщества профессионалов томской медиасферы, в котором рассказывается и о конкретных 
СМИ и журналистах Томской области (иногда и других регионов, но в виде исключения), даются комментарии относительно 
конкретных изданий, приводятся интервью с томскими журналистами, специалистами пресс-служб, ньюсмейкерами, 
преподавателями факультета журналистики, в самом общем ключе описывается томская журналистика в тот или иной период 
времени. 
3 Медиатор. Томск. № 1 (26). 2008; № 1 (35). 2015; № 1 (36). 2016; № 1 (38). 2018; № 1 (40). 2022; № 2 (41). 2022. 
4 Медиалогия. URL: https://www.mlg.ru/. 
5 Официальный интернет-портал Администрации Томской области. URL: https://www.tomsk.gov.ru/ 
6 Информационные агентства г. Томска. URL: https://www.tomsk.gov.ru/opendata/front/getTable/id/1921  
7 Медиасфера. URL: https://tomsk.gov.ru/Mediasfera 
8 Медиатор. Томск. № 1 (40). 2022. С. 9. 
9 ТОП-10 самых цитируемых СМИ Томской области – 2020 год. URL: https://www.mlg.ru/ ratings/media/regional/10625/ 
10 ТОП-10 самых цитируемых СМИ Томской области – 2021 год. URL: https://www.mlg.ru/ ratings/media/ regional/11031/  
11 Роскомнадзор заблокировал томский портал ТВ2. URL: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/ 6221b7299a7947f912a3722f?from=newsfeed  
12 ТОП-10 самых цитируемых СМИ Томской области – 2022 год. URL: https://www.mlg.ru/ ratings/media/regional/11983/  
13 Технологии анализа СМИ и соцсетей. URL: https://www.mlg.ru/about/technologies/#ic  
14 Томика. URL: https://tomica.ru/company 
15 ООО ИА Время Томска. URL: https://spark-interfax.ru/tomskaya-oblast-tomsk/ooo-ia-vremya-tomska-inn-7017199637-ogrn-
1077017038218-43ca8de766a243b5ba34c7f86830e750 
16 Информационные агентства г. Томска. URL: https://www.tomsk.gov.ru/opendata/front/getTable/id/1921 
17 ООО «ИА «Время Томска». URL: https://b2b.house/company/OOO-IA-VREMYA-TOMSKA_cdf28a11-a8d3-472a-84b5-
87deb804fd70/ 
18 Томская область. URL: https://tass.ru/tag/tomskaya-oblast  
19 Томский губернатор встретился с заместителем гендиректора информагентства «Интерфакс». URL: 
https://tomsk.gov.ru/news/front/view/id/27682 
20 Перечень наименований зарегистрированных СМИ. URL: https://rkn.gov.ru/mass-communications/reestr/ media/?id=239643&page=  
21 Под интернет-площадкой информационного агентства мы понимаем информационный ресурс в интернете (сайт, сообщество 
в социальной сети, канал мессенджера или видиохостинга), предназначенный для размещения информации преимущественно 
новостного характера и адресованный широкой аудитории, а также содержащий сведения о самой организации, ее деятельности 
и услугах; главная цель такого ресурса – многоформатное взаимодействие с адресатами разного типа. 
22 Сибирь. URL: https://www.interfax-russia.ru/siberia  
23 Пресс-центры «Интерфакса». Сибирь. URL: https://www.interfax-russia.ru/press-centers/siberia 
24 Интерфакс сегодня. URL: https://group.interfax.ru/interfax/about/today/  
25 НИА Томск. URL: https://niatomsk.ru/  
26 Реклама. URL: https://niatomsk.ru/adv/  
27 Перечень наименований зарегистрированных СМИ. URL: https://rkn.gov.ru/mass-communications/reestr/media/ 
28 Даты выбраны случайным образом. 
29 Лента дня. URL: https://niatomsk.ru/lenta/  
30 НИА Томск. URL: https://vk.com/public212764362  
    НИА Томск. URL: https://t.me/niatomsk  
31 Региональное информационное агентство Томск (РИА Томск). URL: https://www.riatomsk.ru/ 
32 Перечень наименований зарегистрированных СМИ. URL: https://rkn.gov.ru/mass-communications/reestr/media/?id=487917&page=  
33 Об агентстве. URL: https://www.riatomsk.ru/ Main/SpecPage.aspx?s=4  
34 Рекламодателям. URL: https://www.riatomsk.ru/Main/ SpecPage.aspx?s=2  
35 Правила использования материалов. URL: https://www.riatomsk.ru/ Main/ SpecPage.aspx?s=3  
36 Рекламодателям. URL: https://www.riatomsk.ru/ Main/SpecPage.aspx?s=2  
37 Об агентстве. URL: https://www.riatomsk.ru/Main/SpecPage.aspx?s=4  
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Драматургия Надежды Тэффи (1872–1952) – яркая 
сторона ее творчества, которая все еще остается в 
тени ее юмористической прозы. Как и драматические 
опыты других женщин-писательниц, она отразила ряд 
значимых тенденций в литературе начала ХХ в. По 
мнению М.В. Михайловой, «можно сказать, что пред-
восхищение открытий театра абсурда, расширенное 
понимание комического (его травестийный аспект), 
особое внимание к цветовому исполнению (насыщен-
ность, контрастность, многоцветье осваиваемого 
мира, своего рода его пышность и нарядность), повы-
шенная чувствительность к запахам (в том числе и от-
талкивающим, “гадким”), наконец, высокий градус 
чувственности и эротизма были впервые “опробо-
ваны” именно в женских пьесах» [1. С. 6]. Драмы и 
комедии Тэффи в последнее время привлекают к себе 
внимание исследователей, опирающихся и на гендер-
ный подход в анализе литературного произведения, и 
в этом плане стоит отметить статьи М.В. Михайло-
вой, В.Б. Зусевой-Озкан, А.А. Голубковой [2–4]. Про-
дуктивным также представляется изучение драматур-
гии писательницы на фоне широкого контекста лите-
ратурной и культурной жизни эпохи с учетом прелом-
ления в ее творчестве прецедентных текстов других 
писателей. 

Две малоизвестные одноактные пьесы Тэффи 
«Полдень Дзохары. Царица Шаммурамат. Легенда 
Вавилона» (1908) и «Царица Таир. Ассирийское при-
ключение» (1912) не содержат прямых указаний на 
влияние творчества англо-ирландского писателя Ос-
кара Уайльда (1854–1900), например эпиграфов, од-
нако общий восточный колорит, сюжетные, языковые 
и стилистические совпадения позволяют сделать 
предположение о том, что Тэффи отталкивалась от 
его скандально известной трагедии «Саломея» (1891), 
запрещенной к постановке в России по цензурным со-
ображениям, но получившей широкую мировую из-
вестность. 

Путем сравнительного анализа в данной статье 
предполагается установить способы взаимодействия 
русской писательницы с претекстом1: интерпретация, 
подражение или скрытое пародирование, а также вы-
явить психологические нюансы раскрытия централь-
ного женского персонажа, проследить его эволюцию 
и видоизменение сюжетной схемы, заданной Уайль-
дом, от пьесы «Полдень Дзохары» к пьесе «Царица 
Таир». 

Е. Тарышкина в статье «Сюжет Саломеи – Ироди-
ады в литературе 19 – начала 20 в.» полагает, что «Са-
ломея» Уайльда, написанная в 1891 г., уже завершает 
тему инфернальной страсти в лице прекрасной танцов-
щицы, до этого разрабатывавшуюся в произведениях 
литературы XIX в. от поэмы Г. Гейне «Атта Троль» че-
рез тексты Г. Флобера, С. Малларме, Г. Моро,  
Ж.К. Гюисманса и др. [5]. С этим утверждением можно 
согласится лишь отчасти. Действительно, сюжет о до-
чери Иродиады был чрезвычайно популярен,  
Р. Нежинская пишет, что «пьеса “Саломея” была со-
здана в конце XIX века, который можно назвать веком 
Саломеи, ибо во Франции за этот период было создано 
в литературе и искусстве в общей сложности около  

3 000 Саломей. Вообще XIX век, особенно его вторая 
половина, были освобождением Саломеи из-под ига 
Иоанна Крестителя. Это был век, сочетавший женоне-
навистничество с культом и восхищением женщиной 
<…> Это женщина прекрасная, сильная, бесконечно 
притягательная для мужчин, но в то же время – чудо-
вище и разрушительница» [6. С. 206–207]. Значимых 
литературных произведений, интерпретирующих биб-
лейский сюжет, после Уайльда не создавалось, не счи-
тая попытки А. Ремизова в 1906 г. обратится к фольк-
лорным истокам этой легенды в повести «О безумии 
Иродиадином», написанной, тем не менее, также не без 
влияния Уайльда [7]. Но на самом деле Уайльд акку-
мулировал предшествующую традицию и дал толчок 
осмыслению новой декадентсткой женственности. С 
его пьесы все только начиналось, так как наступала 
эпоха модерна, на протяжении которой «мортальная 
фемининность» будет одним из ключевых концептов, 
только ее воплощение, в том числе в образе Саломеи, 
переместится из литературы в театр (драма, опера, ба-
лет) и на киноэкран2. Рецепция сюжета о роковой во-
сточной красавице, действующей порой и под другими 
именами, была максимально насыщенной именно по-
сле Уайльда и продолжалась вплоть до начала  
1920-х гг. 

Чтобы понять тот литературный и историко-куль-
турный контекст, в котором возникли две интересую-
щие нас пьесы Тэффи, вкратце опишем театральную 
судьбу уайльдовской «Саломеи». В Англии, существо-
вал запрет на то, чтобы выводить на сцену библейских 
персонажей. Первое исполнение пьесы состоялось во 
Франции в Париже на французском языке в 1896 г. в 
театре Комеди Парезьен, в главной роли – Лина Мюнт 
(Lina Munte). В России цензура также не пропускала 
постановку на религиозный сюжет. Но в 1904 г. баро-
несса А.И. Радошевская представила публике версию 
пьесы под названием «Пляска семи покрывал» [10. 
С. 93]. Имена персонажей были изменены, действие 
перенесено в Древний Египет, и таким образом спек-
такль смог миновать цензурный барьер. «Пляска семи 
покрывал» была поставлена в петербургском Литера-
турном театре О.В. Некрасовой-Колчинской, и этот 
спектакль можно считать первой театральной поста-
новкой по произведениям Оскара Уайльда, осуществ-
ленной в России. 

Представить пьесу Уайльда на сцене добивался 
Московский художественный театр, но ему было отка-
зано. Знаменитая в будущем танцовщица и актриса 
Ида Рубинштейн боролась за постановку «Саломеи» в 
Петербурге, которую собиралась организовать на свои 
собственные средства. Режиссером должен был высту-
пить Вс. Мейрхольд, постановщиком танцев – М. Фо-
кин, а декоратором и художником по костюмам – 
Л. Бакст. Но и это представление запретили. Позднее 
ее мечта осуществится, о чем мы скажем далее. 

Обойти цензурный запрет пытался Н. Евреинов, пе-
ределав и смягчив пьесу. О. Матич сообщает, что 
Тэффи присутствовала на генеральной репетиции 
спектакля «Царевна», поставленного Евреиновым для 
Театра Комиссаржевской в 1908 г. В основу спектакля 
лег видоизменный перевод «Саломеи», выполненный 
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актрисой Н.И. Бутковской. В этом переводе были заву-
алированы имена главных персонажей (Иоанн Крести-
тель стал Прорицателем, Ирод – Тетрархом и т.д.), опу-
щен страстный монолог Саломеи, обращенный к го-
лове Крестителя, и др. [10. С. 93; 11]. Роль Саломеи в 
постановке Евреинова должна была сыграть Наталья 
Волохова3, возлюбленная А. Блока, который также 
присутствовал на генеральной репетиции. Но премь-
ера, назначенная на 28 октября, не состоялась: Священ-
ный Синод наложил свой запрет за несколько часов до 
начала первого спектакля4. Однако, скорее всего, по-
становка произвела впечатление на Тэффи и в дальней-
шем отразилась на ее обращении к этому сюжету и к 
восточной экзотике в целом. 

Популярность сюжету пьесы в России принес удач-
ный перевод Леонида и Владимира Андрусонов под 
редакцией К. Бальмонта (и с его предисловием), опуб-
ликованный в 1904 г. и выдержавший к 1908 г. шесть 
изданий [14]. В этом же году в символистском журнале 
«Золотое руно» (№ 6) вышла важная в концептуальном 
смысле статья Н. Минского «Идея Саломеи». В ней 
пьеса осмыслялась как манифест индивидуализма, сво-
его волевого «я» и желания, которое должно быть 
непременно удовлетворено, даже путем убийства лю-
бимого человека и собственной гибели. Минский 
оправдывает эгоистичную жестокость Саломеи и 
осуждает Иоканаана, слепого фанатика, не разглядев-
шего подлинной красоты и любви. Таким образом, Са-
ломея предстает в его трактовке как женский вариант 
ницшеанского сверхчеловека, утверждающего свою 
субъектность несмотря ни на что [15]. Именно такая 
женщина, царица Шаммурамат, властная, страстная, 
волевая и несгибаемая в стремлении к своей цели, яв-
ляется центральным характером пьесы «Полдень 
Дзохары». 

То, что Минский встает на сторону женщины в по-
единке Иоканаана и Саломеи, не могло не импониро-
вать Тэффи, для которой тема «женщина в любви» 
была важна всегда вне зависимости от того, раскрыва-
лась она в трагическом или комическом ключе. Од-
нако, скорее всего, Тэффи написала свою пьесу еще до 
выхода статьи Минского и до осенней постановки 
Евреинова. Более того, Минский мог быть знаком с 
пьесой Тэффи до написания своей рецензии. В первой 
половине 1908 г. писательница отправляла рукопись в 
«Золотое руно» в надежде на публикацию. Об этом 
факте есть упоминание в майском номере обще-
ственно-политической газеты «Свободные мысли», а 
значит текст пьесы был в принципе доступен кругу ав-
торов «Золотого руна», в который входил и Минский, 
выпустивший свою статью в июньском номере жур-
нала [16. С. 4]5. Нам неизвестно, вносила ли позже 
Тэффи какую-либо правку в текст пьесы перед ее пуб-
ликацией, уже в 1910 г. В любом случае образ демони-
ческой фемининности, что называется, витал в воз-
духе, и оба автора, критик и писательница, спроециро-
вали его на восточную царицу/царевну и оба отталки-
вались, прежде всего, от Уайльда. 

Пьеса Тэффи была опубликована писательницей в 
составе авторского сборника «Семь огней», куда во-

шли также поэтические произведения, собранные в во-
семь циклов. Сложное многоуровневое заглавие пьесы 
(«Полдень Дзохары. Царица Шаммурамат. Легенда 
Вавилона») и посвящение Федору Сологубу очерчи-
вают определенную традицию в культуре Серебряного 
века, а именно – обращение к восточной экзотике в ис-
толковании и представлении любовной темы и тайны 
пола, в русло которой Тэффи старается вписать свою 
одноактную пьесу. Антураж Древнего Востока (Асси-
рия, Шумер, Вавилон) в творчестве таких поэтов, как 
Брюсов, Бальмонт и Сологуб, действительно ярко про-
звучал на рубеже XIX–XX вв. и ознаменовал собой по-
иски путей обновления любовной лирики в русской 
поэзии, смещение ее платонического ракурса к чув-
ственному. 

Поэтов прельщала пряная эротика Востока, физи-
ческая страсть, тесно связанная с ощущением близости 
смерти и замешанная на мистике древних культов, осо-
бенно культа богини любви и войны Иштар. В этом 
эротическом мистицизме русским модернистам виде-
лось как оправдание плоти, так и путь приобщения к 
скрытым тайнам потустороннего. Покрывала, скрыва-
ющие и раскрывающие тайну тела, обозначали в пред-
ставлении символистов священные покровы, набро-
шенные на тайны мироздания и отделяющие мир обы-
денный от мира потустороннего [10. С. 95]. «Женщина 
под покрывалом», одним из воплощений которой 
предстает Саломея, становится сквозным образом 
эпохи модерна: «Женщина под покрывалом в эпоху 
fin de siècle обитает в экзотической, овеянной древно-
стью обстановке и в мифологизированном простран-
стве, исторические координаты которого взаимозаме-
няемы. В древней ли Александрии или Иудее, она пе-
ресекает время и пространство, облаченная в покры-
вала таинственной эротической притягательности» 
[10. С. 91]. 

Обратилась к восточной экзотике и сестра Тэффи, 
поэтесса Мирра Лохвицкая, например, в поэтических 
циклах «Царица Савская», «Молох», «В лучах восточ-
ных звезд», «Союз магов», стихотворениях «Энис-Эль-
Дженис», «В час полуденный», «Невеста Ваала», в дра-
матической поэме «На пути к востоку» и др. В связи с 
вышесказанным, появление пьес «из жизни Древнего 
Востока» в творчестве Тэффи вполне закономерно, од-
нако, как мы постараемся продемонстрировать далее, 
она не только продолжает эту традицию, но и опреде-
ленным образом оформляет ее завершение. 

В составе сборника Тэффи «Семь огней» пьеса 
«Полдень Дзохары» является логическим продолже-
нием заключительного поэтического цикла «Топаз: ви-
дения о стране Сеннаарской», интерпретирующего 
древневосточные обряды, верования и предания. Лю-
бовь в стихотворениях этого цикла предстает как 
страсть, полностью подчиняющая себе судьбу и волю 
человека, а высшим проявлением этой любви является 
почитание богини Иштар, ради которой мужчина по-
сылает на смерть (приносит в жертву) влюбленную в 
него женщину (стихотворение «Венчание пальмы»). 
Мир Древнего Востока, несомненно, привлекает 
Тэффи тем, что женская чувственность в нем не была 
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под столь строгим запретом, как в ее время, физиче-
ская страсть расценивалась как способ соединения с 
божественным и почиталась даже в виде священной 
храмовой проституции. Яркое стихотворение 
«Праздник дев» описывает подобную практику, но 
суть трагедии его героини в том, что рабыня и жрица 
Иштар искренно и на всю жизнь влюбляется в чуже-
странца, который покупает за деньги ее девствен-
ность в храме великой богини. Женская любовь в 
этом поэтическом сборнике предстает обреченной. 
Это страсть, не находящая счастливого воплощения 
в любом случае – идет ли речь о царице или о ра-
быне, или о современной женщине. Возлюбленный 
снова и снова предпочитает реальной возлюбленной 
из плоти и крови служение жестокой богине или ми-
нутное утоление похоти. 

Эта же мысль о сокрушительной силе и смертель-
ной власти над человеком роковой любви прослежи-
вается в пьесе «Полдень Дзохары». Красавица-ца-
рица и владычица Вавилона Шаммурамат похоро-
нила уже двух мужей, смерть которых, возможно, и 
не была естественной. Она влюблена в красавца-ца-
ревича из страны Урарту Арея, но тот не обращает 
на нее никакого внимания и вообще равнодушен к 
женщинам. Любви жестокой царицы Вавилона доби-
вается влюбленный в нее царевич Гимиар, но она с 
презрением отвергает его. Однако царица не остав-
ляет надежды добиться благосклонности Арея и по-
сылает свои войска войной на Урарту, чтобы пле-
нить своего возлюбленного. Войска Арея терпят по-
ражение, но царевич не желает сдаваться в плен к 
Шаммурамат, пронзает себе грудь копьем, и к ца-
рице приносят лишь его мертвое тело. В отчаянии 
она надеется оживить царевича и кладет его тело на 
царское ложе, а сама ложится рядом с ним, чтобы со-
единится с возлюбленным несмотря на смерть. За 
осквернение царского трона и ложа жрецы, народ и 
собственный сын Шаммурамат осуждают ее на 
смерть. Но жизнь отныне уже и не важна для ца-
рицы, передав добровольно власть сыну, она выбра-
сывается из окна дворца. 

Одноактная драма Тэффи обнаруживает интерес-
ные и очевидные сюжетные переклички с пьесой 
Уайльда «Саломея»: любовный треугольник влюб-
ленной царицы/царевны, отвергающего ее мужчины 
и отвергнутого ей самой поклонника; трагическая 
смерть главной героини и объекта ее страсти. Тэффи 
не обращается к библейскому сюжету или какой-либо 
известной легенде. Несмотря на подзаголовок «Ле-
генда Вавилона», перед нами выдуманная история, но 
ряд действующих лиц имеют реальные прототипы. 
Прежде всего царица Шаммурамат – это исторически 
известное лицо, царица Ассирии IX в. до н. э., ее сын 
Ниниас и муж Нин, упоминаемые в пьесе, также из-
вестны из дошедших до нас источников как власти-
тели и полулегендарные цари Ближнего Востока. Не-
которые исследователи считают, что Шаммурамат яв-
ляется одним из прототипов легендарной царицы Се-
мирамиды, основательницы Вавилона и жестокой во-
ительницы [17. С. 31]. 

В пьесе Тэффи скрещиваются легендарные черты 
двух цариц – Шаммурамат и Семирамиды, но на сю-
жетном уровне рассказанная история – это вариация 
уайльдовского конфликта чувственной и преступной 
любви и невозможности ее воплощения. Саломея без-
ответно влюблена в пророка Иоканаана, отвергнута им 
и не может быть с ним при жизни, в результате она гу-
бит его своей любовью и символически соединятся с 
ним после смерти – целует в губы его отрубленную го-
лову, а затем гибнет и сама. Царица Шаммурамат тоже 
делает любовь единственным смыслом своего суще-
ствования и все подчиняет достижению заветной цели 
– обладанию возлюбленным. Тем самым она обрекает 
его на смерть, символически соединяется с ним после 
смерти и умирает сама, совершив святотатство.  
В обоих случаях гибель героини трактуется как плата 
за реализацию своего желания. Отметим совпадение 
этого концептуального посыла (власть страсти и утвер-
ждение собственной воли) с интерпретацией пьесы 
«Саломея», предложенной Н. Минским. 

В обеих пьесах присутствует герой, влюбленный в 
героиню и отвергаемый ей ради ее запретной любви: в 
«Саломее» это начальник стражи, а в пьесе Тэффи – 
царевич Гимиар. Еще одно сходство между двумя про-
изведениями заключается в том, что любовь живой и 
прекрасной женщины презирается мужчиной по при-
чине его служения высшему божественному существу: 
Иоканаан посвятил себя Христу, а Арей – богине 
Иштар (об этом в пьесе не заявляется прямо, но такое 
умозаключение логично вытекает из стихотворений, 
предшествующих пьесе). 

Однако есть и существенное отличие, которое, воз-
можно, и побудило Тэффи дать свою версию этого сю-
жета. Если царевна Саломея социально все же непол-
ноправна, подчинена отчиму и вынуждена манипули-
ровать, чтобы добиться своей цели, то Шаммурамат яв-
ляется полновластной царицей, но в своем стремлении 
к любви терпит такой же крах. Вероятно, заветной це-
лью Тэффи в рамках сборника «Семь огней» было по-
казать обреченность женщины в любви вне зависимо-
сти от ее статуса и полноты власти. 

Другое отличие трактовки Тэффи от сюжетной 
схемы Уайльда заключается в том, что пьеса «Сало-
мея» строится на противостоянии, на борьбе двух 
сильных личностей – дочери Иродиады и пророка 
Иоканаана. Мужской персонаж не менее важен в 
этом поединке, тогда как у Тэффи царевич Арей не 
принимает никакого участия в развитии сюжета, о 
нем только говорят другие, но сам он не наделен 
правом голоса. Он всего лишь объект страсти Шам-
мурамат, а не достойный соперник. Раскрытия его 
образа и не требуется для развития интриги, важен 
только факт того, что он дважды отвергает любовь 
царицы – на свободе и после плена, выбирая смерть. 
Все внимание писательницы сосредоточено на об-
разе Шаммурамат и на ее переживаниях. Субъект-
ность вавилонской царицы и ее право решать свою 
судьбу подчеркнута и в добровольном отказе от 
жизни, тогда как Саломею в пьесе Уайльда убивают 
по приказу тетрарха Ирода. 
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Помимо сходства сюжетной канвы и идейного со-
держания, влияние Уайльда можно проследить и в об-
ращении Тэффи к колориту древнего Ближнего Во-
стока, и в стилистике пьесы, написанной условным по-
этическим языком, чрезвычайно напоминающим пыш-
ный и изысканный стиль писателя, которого, в свою 
очередь, вдохновляла библейская «Песнь песней». 
Прямая речь персонажей Тэффи ничего общего не 
имеет с обычной разговорной речью. Это пышные и 
витиеватые фразы, максимально украшенные и рито-
рически оформленные, с обилием восклицаний, инвер-
сий, сравнений, экзотических эпитетов и лексем. Для 
примера приведем небольшой монолог Шаммурамат: 

 
Шаммурамат. Арей! Арей!.. И еще отдам я бо-
гине длинные косы мои... Вот расчешут рабыни 
кудри мои и сладкой аравийской миррой обо-
льют их и темными совьют их змеями. Отрежут 
рабыни косы мои. Иштар! Иштар! На твой жерт-
венник брошу я их, благоуханные. И ты дашь 
мне ночи темные и длинные, как длинны и 
темны пряди волос моих. Для утехи любви моей 
эти ночи! Иштар! Иштар! И еще отдам я богине 
красоту мою. Обнаженная буду я плясать с буб-
ном перед храмом твоим. Вот возьмут рабы сви-
рели свои, и настроят рабыни лютни, и увидят 
пришельцы, как пляшет царица во славу твою! 
И я возьму любовь их и на твой жертвенник 
брошу ее! Иштар! Иштар! [18. С. 90].  
 
Сравним приведенную цитату с монологом Сало-

меи, обращенным к мертвому Иоканаану (пер. Л. и В. 
Андрусонов, под ред. К. Бальмонта):  

 
А! Иоканаан, Иоканаан, ты единственным чело-
веком, которого я любила. Все другие мужчины 
внушали мне отвращение. Но ты, ты прекрасен. 
Твое тело было как колонна из слоновой кости 
на серебряном пьедестале. Это был сад, полный 
гроздий и серебряных лилий. Это была серебря-
ная башня, украшенная щитами из слоновой ко-
сти. Ничего на свете не могло сравниться с бе-
лизной твоего тела. Во всем мире не было ни-
чего более красного, чем твой рот. Голос твой 
был сосудом с курениями, источавшим редкие 
ароматы, и когда я посмотрела на тебя, я услы-
шала странную музыку. А! Зачем ты не смотрел 
на меня, Иоканаан? [14. С. 56]. 
 
Сборник «Семь огней», в котором была опублико-

вана пьеса «Полдень Дзохары», не снискал восторгов 
критики. В. Брюсов и Н. Гумилев вполне справедливо 
отметили вторичность стилизаций Тэффи, которая 
стала писать об экзотической любви и губительной 
страсти тогда, когда декадентская лирика этой темой 
практически переболела. Гумилев, отдав должное 
успешному обращению Тэффи к теме средневековых 
европейских сказок, констатировал: «Менее удачно 
справляется Тэффи с темами Ассирии и Вавилона, же-
лание найти в них красоту иную, чем красота декора-

тивности, и связать ее с нашими переживаниями ка-
жется слишком экзотическим. Как-то плохо веришь в 
царицу Шаммурамат и в рабыню Аторагу, и в горы 
Синджарские, может быть, уже по одному тому, что 
эти имена так необычно и так неприятно жестко звучат 
на русском языке» [19. С. 83]. Брюсов был еще более 
радикален: «...стихи г-жи Тэффи – ряд общих мест мо-
дернизма. Если угодно, в стихах г-жи Тэффи много 
красивого, красочного, эффектного; но это – красота 
дорогих косметик, красочность десятой копии, эф-
фекты ловкого режиссера. У всех поэтов, от Гейне до 
Блока, от Леконта де Лиля до Бальмонта, позаимство-
ваны г-жой Тэффи образы, эпитеты и приемы, и не без 
искусности слажены в строфы и новые стихотворения. 
“Семью огнями” называет г-жа Тэффи семь камней: 
сапфир, аметист, александрит, рубин, изумруд, алмаз, 
топаз. Увы, ожерелье г-жи Тэффи – из камней поддель-
ных» [20. С. 248]. 

Можно согласится с ведущими поэтами и крити-
ками русского модернизма в том, что Тэффи во мно-
гом ученически следует за предшественниками. Од-
нако ее пьеса представляется нам более оригиналь-
ным произведением, нежели лирика сборника «Семь 
огней». Безусловно, она является еще одним вариан-
том воплощения темы трагической декадентской 
любви-страсти, подчиняющей себе человека, повеле-
вающей его судьбой, и прекрасной именно в силу 
своей обреченности и смертельного исхода6. Но писа-
тельница делает акцент на гендерном аспекте и раз-
вивает тему «женщина в любви», практически ниве-
лируя мужского персонажа и усиливая центральный 
образ Шаммурамат. 

Другая пьеса Тэффи в восточном стиле «Царица 
Таир» с подзаголовком «Приключение ассирийское» 
была написана спустя всего четыре года, в 1912 г. 
(опубликована в 1913 г.), и представляет собой иную 
грань рецепции уайльдовской «Саломеи» – пародий-
ную. Прошло совсем немного времени и восточные ре-
алии с грозным царем, невладеющей собой от любви и 
преступающей закон царицей, с преданными рабами и 
рабынями становятся для писательницы источником 
комических коллизий и веселого смеха. 

По сюжету пьесы молодая красавица Таир посто-
янно изменяет своему супругу, обедневшему царю 
Элама с бесконечно длинным именем «Назир-Габал-
Ассур-Ил-Бил и прочее» (так и написано в ремарке 
пьесы) с красивыми рабами. Во время очередного, 
одиннадцатого по счету адюльтера царь застает жену 
врасплох и приговаривает ее и красавца-раба к казни. 
Но пока время казни не пришло, Назир-Габал занят 
размышлениями, как ему добыть недостающие деньги 
для уплаты дани царю Урхаму: дань составляет десять 
талантов, а у царя только пять. Во время этих разду-
мий, которые сопровождаются комическим совеща-
нием с волхвом, царю докладывают о прибытии знаме-
нитой танцовщицы из Урарту, которая готова развеять 
его тоску и станцевать перед ним за один талант. Царь 
сначала скупится, но потом оплачивает танец. Заин-
триговав повелителя, танцовщица, скрывающая свое 
лицо под покрывалом, просит еще талант за продолже-
ние танца и таким образом выманивает у него все пять 
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талантов. Царь, оставшийся совсем без денег, прихо-
дит в отчаяние, тогда танцовщица возвращает ему се-
ребро в обмен на осужденного красавца-раба, и восхи-
щенный ее добротой царь нарекает танцовщицу своей 
женой. После этого она откидывает покрывало и ока-
зывается, что это была сама царица Таир, которая в 
очередной раз провела своего супруга. Теперь он не 
может ее казнить, так как дважды сочетался с ней бра-
ком, а провинившегося раба умертвить также нельзя, 
так как он сам продал его жене под видом танцовщицы. 
В финале пьесы хитроумная царица обещает хранить 
супругу верность, но произнося слова клятвы снова тя-
нется поцеловать молодого раба. 

Если в более ранней пьесе рецепция драматургии 
Уайльда заключалась преимущественно в отсылках 
к стилистике и проблематике его трагедии «Сало-
мея», то в пьесе «Царица Таир» следование за ан-
глийским писателем идет, возможно, и под влия-
нием его комедий, которые к 1912 г. уже были пере-
ведены и опубликованы в России. По сути, под по-
кровом восточного антуража Тэффи создает типич-
ную салонную комедию, основу любовной интриги 
которой составляет некий обман, основанный на пе-
реодевании, неузнавании или недоразумении, на 
обыгрывании традиционных ролей (типажей) и сю-
жетных ходов. Страсти героев неглубоки и карика-
турны, грозный царь оказывается недалеким рого-
носцем, порочная страсть – домашним развлечением 
с рабом, а счастливый финал венчает несложную 
коллизию. Обаяние пьесы заключается не столько в 
сюжете, сколько в остроумных диалогах персона-
жей, из которых она и состоит: 

 
Царь. О, я несчастный! Гумбаба! 
Писец (сидя у ног царя). Держу резец в послуш-
ной руке!  
Царь. Пиши, Гумбаба! Пиши и немедленно обо-
жги кирпич – пусть потомство знает о страда-
ниях великого Назир-Габала. Вот завтра чуть 
свет пришлет Урхам-царь Халдейский своих 
гонцов за данью, за десятью талантами. И, если 
я не заплачу ему, то этот самый Урхам способен 
будет на всякое урхамство. Он прямо будет бить 
меня по морде... (Спохватившись, Гумбабе). 
Гумбаба! 
Писец. Держу резец... 
Царь. Про морду не пиши; про морду не надо. 
Вместо «морда» напиши просто «величествен-
ная внешность». И «бить» тоже не надо. 
Напиши так: «почтительно прикоснется к моей 
величественной̆ внешности». (Опускает голову, 
вздыхает). Гм!.. Почтительно прикоснется!.. 
Несчастный̆ я! Мудрый и несчастный̆!.. Волхв! 
Помоги мне! 
Волхв. Дозволь взглянуть на звезды, о великий̆, 
и я все предреку тебе. 
Царь. Предрекать тут нечего. Тут нужно просто 
раздобыть пять талантов и баста. Прочти какое-
нибудь заклинание, попроси богов. 
Волхв (подумав). Я могу прочесть хорошее за-
клинание! Чудесное заклинание к богу грозы 

Рамману. Это сейчас же вызовет сильный̆ гром 
и молнию. 
Царь. Ну?  
Волхв. Ну и мы все очень перепугаемся. 
Царь. Вот болван! Мне и без того тошно, а он 
еще пугать будет. Ты лучшие попроси богов, 
чтобы они дали мне пять талантов. Скажи, что 
отдам при первой̆ же возможности. 
Волхв. Н-нет. Из этого ничего не выйдет. 
Взаймы боги не дадут. 
Царь. Хоть бы ломбарды были, так я бы заложил 
свои браслетки. Трудно жить древнему чело-
веку. Ну, придумай что-нибудь. [22. С. 91–92] 
 
Можно сказать, что классические способы создания 

юмористического эффекта (языковые каламбуры, 
например, «Урхам способен будет на всякое урхам-
ство», несоответствие высокого речевого стиля и быто-
вой ситуации, привнесение в текст несоответствующих 
эпохе реалий, например, «ломбарды») используются 
Тэффи для иронического переосмысления трагедии 
«Саломея». Если присмотреться, то в основе пьесы ле-
жит переиначенная сюжетная схема пьесы Уайльда: лю-
бовный треугольник между Саломеей, тайно влюблен-
ным в нее царем Иродом и пророком Иоканаанам транс-
формируется в треугольник царь Назир-Габал – царица 
Таир – красавец-раб. Как и в «Саломее», развязка кон-
фликта в пьесе Тэффи наступает после исполнения глав-
ной героиней зажигательного танца, в результате кото-
рого она получает от обольщенного царя все желаемое. 
Аллюзией на Уайльда является не только сам танец как 
способ добиться женщиной своей цели, но и конкретное 
упоминании Танца семи покрывал, за исполнение кото-
рого Саломея, по версии Уайльда, и получила голову 
Иоканаана. Обсуждению танца у Тэффи посвящен це-
лый диалог: 

 
Царь. Ну, лестью ты со мной ничего не сдела-
ешь. Утоли мою душу пляской, ибо душа моя 
тоскует. Сегодня приговорил я к смерти люби-
мую жену мою и вот до сих пор не могу забыть 
ее, до сих пор, а ведь уж скоро вечер. Это даже 
удивительно! Только об одном прошу тебя, не 
пляши ты танец семи покрывал, потому что 
опротивел он всем до тошноты и пляшут его 
нынче по всем кафе-шантанам, да простят мне 
боги мой анахронизм. 
Танцовщица. О, нет, повелитель. Да и как могла 
бы я плясать танец семи покрывал, когда на мне 
только одно [22. С. 97] (курсив мой. – Е.К.). 
 
Слова о том, что Танец семи покрывал всем опро-

тивел до тошноты, можно расценить как намек на со-
временный Тэффи репертуар развлечений кабаре и ар-
тистических кафе, где часто исполнялся подобный тан-
цевальный номер в различных интерпретациях, а 
также и на высокое искусство модерна, бредившее 
этим сценическим номером в течение нескольких де-
сятилетий.  

Сам Уайльд только называет фатальный танец 
(«Dance of the Seven Veils»), но не дает его описания, 
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предпочитая фигуру умолчания. Отсутствие авторских 
ремарок и провокационное название породили множе-
ство толкований и версий, так или иначе связанных об-
нажением7. 

Первое исполнение пьесы состоялось во Франции 
в Париже на французском языке в 1896 г. в театре Ко-
меди Парезьен, в главной роли – Лина Мюнт (Lina 
Munte). Но Танец семи покрывал (другой перевод 
названия – Танец семи вуалей) начал свое победное 
шествие по миру с 1905 г., когда он был включен в 
оперу Рихарда Штрауса «Саломея» как отдельный 
танцевальный номер, а некоторые постановки оперы 
отличались откровенным эротизмом, о чем пишет 
американский исследователь балетного и оперного 
искусства Тони Бентли [24. P. 36]. Пьеса Уайльда и 
опера Штрауса привели к феномену «Саломании»: 
различные исполнители ставили многочисленные но-
мера, вдохновленные эротическим танцем дочери 
Иродиады. Некоторые из них подверглись критике за 
непристойность. В 1906 г. в Вене состоялась поста-
новка Мод Аллан «Видение Саломеи». Ее версия 
Танца семи вуалей, основанная на пьесе Уайльда, 
снискала огромный успех, и саму исполнительницу 
нарекли «Танцовщицей Саломеи». Эту вариацию со-
временники хвалили за восточный дух без бульвар-
ной вульгарности. 

Своя «танцовщица Саломеи» появилась и в России. 
Летом 1908 г. в Швейцарии Михаил Фокин усердно ре-
петировал с Идой Рубинштейн, которая мечтала испол-
нить роль дочери Иродиады [25. С. 121]. Рубинштейн 
привлекла балетмейстера своей готовностью к экспе-
риментам, пластикой тела, яркой внешностью, грацией 
и свободным мышлением, незашоренным классиче-
ской балетной школой. Ее экзотическая восточная 
внешность, тонкая и высокая фигура подсказали балет-
мейстеру особый сценический образ инфернальной и 
неотразимой красоты, словно сошедший с иллюстра-
ций О. Бердслея. 

Рубинштейн готовила постановку «Саломеи» (му-
зыка А. Глазунова, режессура Вс. Мейерхольда) на соб-
ственные средства и должна была сыграть этот частный 
спектакль в Михайловском театре 3 ноября [26. С. 54]. 
Но выступление не состоялось. 20 декабря 1908 г. на ве-
чере художественных танцев в Большом зале Санкт-Пе-
тербургской консерватории она все же воплотилась в 
Саломею и исполнила Танец семи покрывал (под назва-
нием «Восточный танец»), придуманный для нее Фоки-
ным (постановщик номера Вс. Мейерхольд). Танцов-
щица выходила, закутанная в покрывала, и плясала, раз-
ворачивая с помощью невольниц в пластическом танце 
одну за другой легкие ткани. В конце танца на полуоб-
наженной актрисе оставался полупрозрачный костюм, 
сплошь украшенный рядами цветных бус, сшитый по 
эскизу Л. Бакста [26. С. 66]. 

А в 1909–1910 гг. Рубинштейн уже блистала в Па-
риже в балетах «Ночь Клеопатры» и «Шахеразада», 
также наполненных восточной чувственностью и во-
плотивших мечту Фокина о возрождении древних тан-
цев. Номер с разворачиванием семи покрывал был 
включен им в успешный балет «Ночь Клеопатры» (ко-

стюмы Л. Бакста). Свою главную мечту сыграть Сало-
мею в полной версии драмы Уайльда настойчивая ак-
триса воплотила в 1912 г., поставив пьесу в Париже в 
театре Шатле и исполнив ее без купюр, включая скан-
дальный танец (музыка А. Глазунова, постановка 
А. Санина). А в следующем году труппой «Русских се-
зонов» С.П. Дягилева был поставлен балет «Трагедия 
Саломеи» на музыку Ф. Шмитта (балетмейстер 
Б.Г. Романов, Саломея – Т. Карсавина) [27]. 

Тэффи, скорее всего, видела фокинскую версию 
Танца семи покрывал, так как балетмейстер включал 
его в разные свои представления, а также, возможно, 
ей были знакомы бульварные версии танца, испол-
нявшиеся в кабаре и артистических кафе, например в 
открывшейся в самом конце 1911 г. «Бродячей со-
баке». Таким образом, ироническое упоминание 
этого номера в ее комедийной пьесе уже подводит 
черту под заметной культурной тенденцией своего 
времени (танцевальная эротика на сцене) и высмеи-
вает явление из новаторского превратившегося в 
клише. Ироническому обыгрыванию подвергается не 
только конкретный танец, составляющий кульмина-
цию трагедии Уайльда, но и символистский образ та-
инственной «женщины под покрывалом», столь акту-
альный, например, для А. Блока, и в целом – дека-
дентский мотив эротической, гипнотизирующей жен-
ской пляски, за которую мужчина готов отдать все 
что угодно. Если в подлинной трагедии «Саломея» 
это была жизнь человека, то в комедии «Царица 
Таир» – это какие-то пять талантов серебра, которых 
недостаточно даже для уплаты дани. 

Можно сказать, что Тэффи переворачивает с ног на 
голову трагический конфликт Уайльда и травестирует 
модернистский миф об инфернальной и мортальной 
фемининности: чувственный танец исполняется цари-
цей Таир не для того, чтобы подобно Саломее соблаз-
нить отчима, погубить чужую жизнь и свою собствен-
ную, а для того, чтобы спастись от наказания, очаровав 
и обманув своего глупого супруга. Смертельный танец 
становится средством спасения, а демоническая жен-
щина – изворотливой и жизнерадостной плутовкой. 
Тэффи также снижает уайльдовский мотив порочного, 
непреодолимо притягательного поцелуя: царица Таир 
в финале целует не мертвую окровавленную голову, а 
тянется поцеловать красивого раба. 

Предположим, что в комедии «Царица Таир» рус-
ская писательница посмеивается не только над Уайль-
дом, но и над самой собой четырехлетней давности, и с 
улыбкой расстается с черноглазыми красавицами, отда-
вавшими свою жизнь за любовь. Таким образом, перед 
нами два пути рецепции наследия зарубежного писателя 
в литературе русского модерна: подражание и пароди-
рование. Комического эффекта Тэффи добивается не за 
счет еще большего усиления трагических аффектов и 
доведения их до абсурда, а за счет обытовления модер-
нисткой трагедии и превращения ее в водевиль. Причем 
пародированию подвергается не только Уайльд, а псев-
доисторичность и условность театральных пьес «в во-
сточном духе», шаржированность их персонажей, ги-
перболизация чувств и страстей. 
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Возникновение пародийной рецепции «Саломеи» 
Уайльда весьма закономерно, так как Тэффи, несо-
мненно, была знакома с традицией русской театраль-
ной пародии, которая особенно ярко проявилась в 
эпоху модернизма. М.Я. Поляков описывает этот про-
цесс следующим образом: «В конце первого десятиле-
тия XX века широкое распространение и на Западе и в 
России приобретает театр пародии и гротеска, хотя те-
атры пародии, гротеска, конферанса, литературной 
шутки и политического намека, импровизации и пара-
докса были весьма давней традицией. Для России в 
особенности. Пародия сопровождает жизнь русского 
театра буквально с первых дней его существования. 
<…> Нетрудно привести множество примеров того, 
как пародия вторгалась в сатирическую и бытовую 
драматургию (Островский, Салтыков-Щедрин, Черны-
шевский, Сухово-Кобылин). Наличие пародийных эле-
ментов двусторонне связано и с отношением к соци-
альной действительности и с оценкой определенных 
художественных течений» [28. С. 6]. 

Театральные пародии на русскоязычные и перевод-
ные пьесы еще в XIX в. писались русскими авторами в 
большом количестве, активно публиковались в жур-
нале «Искра» (1859–1873), а позднее в «Будильнике», 
«Стрекозе», «Осколках» и др., и даже составили осо-
бое издание «Новейший российский театр» (1868). В 
1864 г. Аполлон Григорьев так рисовал картину совре-
менного ему театра: «А что же такое этот так называе-
мый “театральный мир”, как не вместилище великой 
плесени и рутины, не вечное убежище всяких, выраба-
тывающих ржанье трагиков, всяких вавилонских 
“принцесс” и соответственных им ассирийских прин-
цев, и всяких завивающих хохлы и лоснящих физионо-
мии жен-премьеров?» [29. С. 245] (курсив мой. – Е.К.). 
Замечание Григорьева о «вавилонских “принцессах”» 
и «ассирийских принцах» как о набивших оскомину 
театральных типажах еще XIX в. свидетельствует о 
том, что остроумная комедия Тэффи метила не только 
в Уайльда, а по сути являлась собирательной пародией 
на театральные штампы. 

Нельзя не упомянуть также знаменитую театраль-
ную оперную пародию «Вампука, или Принцесса Аф-
риканская» (1900), написанную князем М.Н. Волкон-
ским под псевдонимом Анчар Манценилов и с успехом 
поставленную в театре «Кривое зеркало» в 1909 г. 
«Вампука» могла быть своеобразным образцом для 
«Царицы Таир» Тэффи в плане театрального гротеска 
и в общем стремлении пародировать сценические сте-
реотипы (журнальная публикация пьесы в «Аргусе» 
сопровождалась подзаголовком «Гротеск»). Воз-
можно, писательница создавала свою комедию с рас-
четом на постановку в «Кривом зеркале», где были по-
ставлены другие две ее комедийные пьесы («Круг 
любви, или история одного яблока» и «Эволюция дья-
вола»), но, насколько нам известно, «Царица Таир» в 
этом театре не исполнялась. Первая постановка пьесы 
состоялась в 1913 г. на сцене Санкт-Петербургского 
литейного театра8. 

Обе «восточные» пьесы Тэффи появились в то де-
сятилетие (1907–1917), когда театры пародии и ли-
тературная пародия как жанр особенно бурно разви-
вались, поэтому нельзя исключать легкого оттенка 
иронии и в пьесе «Полдень Дзохары». Этот эффект 
может возникать в результате воздействия на чита-
теля нарочитой выспренности монологов и диалогов 
этого произведения, казавшихся архаичными уже 
современникам, а также как следствие очевидной 
вторичности сюжета. Современные исследователи 
указывают на умение писательницы играть «с уже 
сформировавшейся традицией и вносить оттенок 
иронии при обращении к классическим высоким об-
разам» [30. С. 118]. Но все же мы не можем утвер-
ждать, что ироническая дистанция была сознательно 
задана Тэффи, и нельзя исключать серьезного про-
чтения ее пьесы про несчастную царицу Шаммура-
мат. Контекст всего сборника «Семь огней» не 
предоставляет иронических примеров, тогда как тра-
гические и лирические стихотворения превалируют. 

Не только уайльдовское наследие, но и литератур-
ный опыт Лохвицкой, Брюсова, Бальмонта и Сологуба, 
воспевавших восточных жриц, цариц, наложниц и ра-
бынь, нашел завершение в беззлобном смехе Тэффи. 
Из литературы и даже из театра мотивы восточной эро-
тики и образ женщины-соблазнительницы, несущей 
смерть, начинают к середине 1910-х гг. уходить, хотя 
образ переживет еще один всплеск популярности в 
годы русской революции и гражданской войны9. 

Своеобразным итогом модернистско-декаденст-
кого этапа рецепции уайльдовской «Саломеи» можно 
считать фильм Аллы Назимовой «Саломея» (США), 
вышедший на экраны в 1923 г. и заслуженно провалив-
шийся в прокате. Стремясь изобразить трагедию 
любви и страсти, сорокалетняя и не умеющая танце-
вать актриса в роли молодой обольстительницы не-
вольно создала фарс. Не учла исполнительница (а по 
сути, еще и режиссер данной ленты) и того факта, что 
публика на тот момент уже пресытилась как Саломеей, 
так и Танцем семи покрывал10. 

Тэффи едва избежала подобного фиаско. Она, оче-
видно, уже опоздала с выпуском сборника «Семь ог-
ней» в 1910 г., предложив темы и образы, не новые и 
пережитые как в русской, так и в западноевропейской 
литературе, а расставленные ей женские акценты (ген-
дерная проблематика) практически не были считаны и 
учтены. Но потом она быстро поняла изменения обще-
ственного и культурного сознания. 

На концептуальном уровне мы видим закономер-
ное движение писательницы от попытки создать 
свою версию сюжета об инфернальной красавице и 
раскрыть идею обреченности женщины в любви к 
образу жизнерадостной плутовки, которая высту-
пает ее травестийным двойником и достигает всех 
своих целей. А с точки зрения литературной эволю-
ции рецепция Тэффи пьесы Уайльда демонстрирует 
неизбежное пародийное осмысление трагических 
образцов.
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Примечания 
 

1 Влияние «Саломеи» О. Уайльда на драматургические произведения Тэффи, насколько нам известно, еще не отмечалось и 
не становилось предметом исследования. 
2 Термин «мортальная фемининность» предложила ввести О.В. Федунина для анализа тех произведений Серебряного века, 
прежде всего драматургических, где создается персонифицированный в лице женской героини образ смерти. Такая особенная 
героиня-Смерть присутствует в пьесах «Балаганчик» А. Блока, «Веселая смерть» Н. Евреинова, «Ошибка смерти» 
В. Хлебникова. Однако границы этого понятия, как пишет О.В. Федунина, «могут быть расширены» за счет включения в него 
ряда «демонических» героинь, несущих смерть тем, с кем они соприкасаются, в первую очередь своим возлюбленным [8. 
С. 315–317]. Применительно к образу Саломеи правомерно также использовать термин Пера Факснельда «инфернальный 
феминизм» [9]. 
3 Этой роли в постановке Евреинова добивалась также настойчивая Ида Рубинштейн, мечтавшая сыграть Саломею. Но выбор 
пал на Н. Волохову. 
4 См. подробнее [12, 13]. 
5 Автор выражает благодарность д-ру филол. наук Д.Д. Николаеву за уточнение информации об эпизоде, связанном с 
попыткой Тэффи опубликовать пьесу «Полдень Дзохары» в журнале «Золотое руно». 
6 О ключевых декадентских мотивах смерти и желания, персонифицированных в Саломее, размышляет Джозеф Донахью 
(Joseph Donohue) в своей работе «Отстранение, смерть и желание в Саломее» («Distance, death and desire in Salome») [21]. 
7 Обри Бёрдслей, например, полагал, что речь идет о восточном танце живота, и его иллюстрация к «Саломее» изображает 
дочь Иродиады с голым животом и в прозрачных шароварах, хотя вариация с развевающимися вокруг Саломеи тканями тоже 
была им создана. М. Стёржис сообщает, что Уайльд был доволен интерпретациями иллюстратора и подарил ему экземпляр 
французского издания «Саломеи» с надписью: «Обри, единственному художнику, кроме меня, который знает, что такое танец 
под семью вуалями, и может увидеть этот незримый танец. Оскар, март 1893 года» [23. С. 150]. 
8 Пьеса «Полдень Дзохары» не ставилась в театре. 
9 После Октябрьской революции в России цензурный запрет на постановки с библейскими персонажами перестал 
действовать, и к пьесе Уайльда одновременно обратились Малый театр (Саломея – Ольга Гзовская) и Камерный театр 
(Саломея – Алиса Коонен, реж. А.Я. Таиров, костюмы и декорации в стиле кубофутуризма – А.А. Экстер). К. Голейзовский 
также поставил в 1922 г. одноактный балет «Саломея» на музыку Р. Штрауса. Пьесу «Саломея» считали революционной, 
отвергающей старый буржуазный порядок и мораль. И хотя это делалось не во имя социальной справедливости, а во имя 
эстетизма, освобождения тела и человеческих желаний, ее постановки воспринимались как соответствующие настроению 
времени. 
10 К образу неотразимой восточной красавицы мировой кинематограф позже еще неоднократно вернется, найдя более 
адекватные, нежели в гротескном фильме Назимовой, способы его воплощения. Начиная с «Саломеи» 1953 г. с Ритой Хейворд 
в главной роли, выходят все новые и новые экранизации этого сюжета, однако модернистский период осмысления темы 
демонической женщины завершился, на наш взгляд, в начале 1920-х гг. 
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Аннотация. На материале сочинений епископа Иакова (Домского) поднимается вопрос об участии дореволю-
ционного духовенства в интеллектуальном и художественном освоении Сибири. Делается вывод о создании 
Домским оригинального образа Сибири, опирающегося на анализ нравственности сибиряков как ценностного 
отношения к миру, переходящего в качественные характеристики сибирского культурного ландшафта, кото-
рый описывается как отличный от российского и оценивается с позиций христианской аксиологии.  
Ключевые слова: образ Сибири, имагология, сибирский текст, духовная словесность, епископ Иаков (Дом-
ский), культурно-нравственный ландшафт, семиотика пространства, путевые дневники 
 
Для цитирования: Мельникова С.В. Образ Сибири в документальной прозе Иакова (И.П. Домского), епископа 
Якутского и Вилюйского // Вестник Томского государственного университета. 2023. № 494. С. 35–43. doi: 
10.17223/15617793/494/4 
 
 

Original article 
doi: 10.17223/15617793/494/4 
 

The image of Siberia in the documentary prose of Iakov (Ieronim Domsky), 
bishop of Yakutsk and Vilyuysk 

 
Sofya V. Melnikova1, 2 

 
1 Irkutsk Regional State Universal Scientific Library named after I.I. Molchanov-Sibirsky, Irkutsk, Russian Federation 

2 National Research Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation 
1, 2 memuaristika@yandex.ru 

 
Abstract. The relevance and novelty of the article is determined by the new aspects of the image of Siberia, which are 
revealed when turning to the documentary prose of the Siberian Orthodox clergy of the 19th century. These works are 
currently little demanded by Russian literary science. The material of the analysis is the writings of Iakov (Ieronim 
Domskoy, 1823–1889), bishop of Yakutsk and Vilyuysk, which form the “Siberian cycle”: the essay “Siberia and 
Perm”, A Journey along the Lena, and Travel Notes. In the Russian national consciousness, Siberia traditionally has 
the status of a space different from that of central Russia; therefore, when analyzing its image, an imagological approach 
is used. The specificity of Domsky’s creative method is determined by the fact that, when building the image of Siberia, 
he proceeds from the analysis of the morality of Siberians as a value-based attitude to the world, turning into the qual-
itative characteristics of the cultural landscape they create. The author of the article defines it as a cultural and moral 
landscape. Domsky describes different moral types of Siberians, evaluating them according to the degree and forms of 
transformation of traditional Christian values in Siberian conditions. The problem is given a historical and geographical 
dimension: moral degradation increases with distance from the center of Siberia; the “red dots” on the map of the moral 
landscape are the frontier, or frontier regions and cities, as well as gold mines and penal servitude – the “moral ceme-
tery”. The world of the Siberian indigenous peoples is regarded as a pre-moral state. It is these peoples who are the 
image of the true “other”. The heterogeneous cultural and moral landscape of Siberia that combines sacred, frontier 
and infernal zones creates difficulties in its intellectual and spiritual exploration, including the attempt to build a per-
sonal life program in it. Domsky’s relationship with Siberia is dramatic, which follows not only from his own texts, but 
is also confirmed by the memoirs of his contemporaries. Topics of Domsky’s documentary prose coincides with the 
general themes of Siberian journalism of the turn of the 20th century, raised in works of N.M. Yadrintsev, G.N. Potanin, 
G.I. Uspensky, V.G. Korolenko, and others. However, the bishop adheres to imperial views on the historical perspective 
of Siberia’s development, which he sees as the leveling of differences and its complete merger with Russia. Thus, the 
author’s main intention – both in literature and life – is aimed at destroying the image of the Siberian “other” that he 
created. The peculiarity of Bishop Iakov’s “Siberian cycle” as a work of spiritual literature is determined by the pres-
ence in it of the discursive strategy of Christian preaching, which subordinates all other types of discourse – scientific, 
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memoir-autobiographical, journalistic. Thus, the Siberian text is brought to an axiological level of reality’s generalisa-
tion.  
Keywords: image of Siberia, imagology, Siberian text, spiritual literature, Bishop Iakov (Domsky), cultural and moral 
landscape, semiotics of space, travel diaries 
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Сибирь в русском национальном сознании всегда 
имела статус иного, отличного от центральной России 
пространства, что характерно для взгляда как извне, 
так и изнутри, т.е. самих сибиряков. Именно на этом 
основан миф о Сибири и его отражение в текстах куль-
туры: в качестве литературного примера можно вспом-
нить описание «Сибирской Руси» у И.А. Гончарова, 
построенное на выявлении черт ее экзотичности, ино-
родности1. Данный статус может служить основанием 
для применения к образу Сибири принципов имаголо-
гического анализа, традиционно ориентированного на 
изучение образов других стран. Оппозиция россий-
ского и сибирского сохраняется до сих пор, что обу-
словливает актуальность введения в научный оборот 
новых примеров ее исторического и литературного вы-
ражения. Подобные примеры в изобилии дают сочине-
ния дореволюционного православного духовенства, на 
настоящий момент еще слабо востребованные отече-
ственной литературоведческой наукой.  

Сибирское духовенство изначально имело приш-
лый характер2, и чужое пространство требовало актив-
ного интеллектуального и духовного освоения. Про-
цесс этот начался в XVII в. и нашел отражение в сибир-
ских летописях, создание большинства из которых свя-
зано с литературной деятельностью Тобольского архи-
ерейского дома. Сибирь в летописях – это языческая 
территория, провиденциально осваиваемая христиан-
ским миром; образ «другого» – коренные народы, 
представляемые в виде нечестивых язычников и варва-
ров, которым противостоят казаки Ермака как хри-
стовы воины.  

По мере развития сибирской духовной словесности 
и появления в ней авторизованных текстов, в том числе 
мемуарных – автобиографий, воспоминаний, путевых 
дневников и записок, усложняется и создаваемый в ней 
образ Сибири. В качестве примеров текстов XIX в., от-
разивших индивидуальный опыт освоения чужого про-
странства, можно привести травелог «От Вятки до Ир-
кутска» епископа Нила (Исаковича) [2. С. 2–65], назна-
ченного в 1838 г. на иркутскую кафедру, или автобио-
графические записки присланного по его запросу в Ир-
кутск в 1840 г. выпускника Рязанской семинарии 
Дмитрия Хитрова, будущего первого якутского епи-
скопа Дионисия [3]. Оба автора раскрывают как миро-
воззренческий, так и психологический аспекты своего 
отношения к Сибири – от первого знакомства с ней до 
осознания собственной биографии как сибирской по 
преимуществу.  

Мемуары и другие тексты духовенства обладают 
большой имагологической значимостью. Написанные 
людьми, как правило, образованными, склонными к 
наблюдению, в том числе к саморефлексии, а также 
ориентированными на определенную, христианскую в 

своей основе картину мира, они демонстрируют осо-
бый, во многом отличный от светского, подход к пони-
манию и изображению сибирского хронотопа. Ярким 
подтверждением данного тезиса могут служить сочи-
нения епископа Иакова (Иеронима Петровича Дом-
ского, 1823–1889 гг.), отражающие многогранный об-
раз Сибири – научно обоснованный и мемуарно досто-
верный, но в то же время пропущенный сквозь призму 
универсальной христианской аксиологии. Анализ со-
чинений Домского с позиций имагологической про-
блематики и составит основное содержание настоящей 
статьи.  

Преосвященный Иаков был уроженцем Подоль-
ской губернии и выпускником Санкт-Петербургской 
духовной академии, но все его сорокалетнее духов-
ное служение было связано с Сибирью и Дальним 
Востоком. По окончании академии в 1849 г. он был 
назначен преподавателем в Иркутскую семинарию; 
в 1858 г. переведен в Томскую семинарию, где в 
1860 г. принял постриг; в 1861 г. вернулся в Иркут-
скую семинарию и в 1866–1868 гг., с перерывами, в 
сане архимандрита исполнял должность ректора; в 
1870 г. был назначен ректором Якутской семинарии 
и соединенного с нею духовного училища, переве-
денных в Благовещенск; в 1878 г. стал ректором 
Пермской семинарии; в 1884 г. был хиротонисан в 
епископа Якутского и Вилюйского. Епархией управ-
лял 5 лет, до своей кончины, похоронен в Якутске. 
Епископ Иаков являлся не только опытным педаго-
гом и церковным администратором, но и серьезным 
ученым – магистром богословия (1872 г.), истори-
ком русского проповедничества [4, 5]. Однако ис-
следования его жизни и творчества ограничены не-
сколькими публикациями [6–8], и только недавно 
был поставлен вопрос о переиздании его трудов [9]. 
Образ же Сибири у епископа Иакова рассматривался 
исключительно автором настоящей статьи [10].  

Хотя Иаков не был природным сибиряком, он про-
вел в Сибири достаточно времени, чтобы избежать по-
верхностности в ее восприятии и оценках. Эта терри-
тория не была для владыки однородна, как для многих 
его современников, он осознавал ее границы, протя-
женность и разнообразие. Будучи человеком высоко-
образованным, он стремился к концептуализации 
своих наблюдений и философским обобщениям. Нако-
нец, как представитель духовенства, пастырь и пропо-
ведник, преосвященный Иаков обладал особой остро-
той духовного зрения и, очевидно, был склонен смот-
реть на мир в его бытийном измерении. Все эти фак-
торы и определяют глубину и масштабность создан-
ного им образа.  

Комплекс сибирских текстов Домского представ-
лен обширным научно-публицистическим очерком 
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«Сибирь и Пермь» [11], опубликованным в 1880–
1882 гг. в «Пермских епархиальных ведомостях», и 
двумя травелогами: «Путешествие по Лене» [12] и 
«Путевые записки» [13], опубликованными в 1887–
1889 гг. в «Якутских епархиальных ведомостях». В 
рассуждениях о Сибири Домский стремится к созда-
нию метаповествования о ее территории, что и дает ос-
нование при интерпретации объединять в цикл разные 
по своей жанрово-стилевой природе сочинения. 

Впервые сибирская тема поднимается в очерке «Си-
бирь и Пермь». Автор предлагает оригинальный ракурс: 
он смотрит на удаленный край не из центра России, 
Москвы или Санкт-Петербурга, что было бы привычно, 
а из Перми, которую называет «ближайшей окраиной 
Сибири», «входом в Сибирь, приемной этой обширной 
страны». Но, несмотря на такое, казалось бы, подчинен-
ное положение, Пермь представляется ему более разви-
той – и именно она должна сыграть основную «цивили-
заторскую роль в отношении Сибири» [11. 1880. № 15. 
С. 159]. Сделать это, однако, будет непросто, так как ци-
вилизовать придется не регион, подобный многим реги-
онам России, той же Пермской губернии, а, по сути, це-
лую «обширную страну», сопоставимую с другими 
странами: «В продолжение многолетней службы в Си-
бири, нам довелось изучить ее, изъездить всю от преде-
лов Камчатки до Урала, побывать в соседних странах – 
Китае, Японии и Манчжурии. Знакомство с соседними 
странами <...> облегчило изучение Сибири и путем сли-
чения выяснило ее особенности географические и этно-
графические…» [11. 1880. № 15. С. 159]. Определение 
«страна» имеет в этом случае не только географический, 
подчеркивающий величину и значимость самого объ-
екта, но и лингвистический смысл: в нем есть сема от-
странения или взгляда со стороны, который и позволяет 
автору выстроить многогранный, но в то же время це-
лостный образ Сибири.  

«Сибирь – оригинальная страна в свете» [11. 1880. 
№ 15. С. 160]. Эта оригинальность и составляет для 
преосвященного Иакова основной предмет описания. 
Он обнаруживает ее во всем: как в природных (геогра-
фическое положение, климат), так и в социально-эко-
номических (промышленность, торговля, просвеще-
ние, многонациональный состав населения) факторах, 
которые подробно описывает, вплоть до анализа стати-
стических данных и сравнения различных экономиче-
ских показателей. По своей структуре (рубрицирован-
ность) и содержанию (стремление к полноте охвата са-
мых разных сторон общественной и экономической 
жизни) очерк «Сибирь и Пермь» близок годичным па-
мятным книжкам, а также историко-статистическим 
описаниям – губерний, епархий, империи в целом [14]. 
С этими изданиями, получившими распространение в 
России к середине XIX в., преосвященный Иаков сов-
падает в стремлении к созданию целостного «портрета 
территории». Очевидно, что при написании своего тек-
ста он пользовался отраженными в них данными. Од-
нако его статья «Сибирь и Пермь» отличается нарра-
тивностью и художественностью, сближающей ее уже 
не с научной, но с документальной литературой и пуб-
лицистикой. Важно, что это сознательная авторская 

установка: «Изображая географическое, промышлен-
ное и религиозное состояние Сибири, для уяснения ее 
нужд, не опустим из виду и поэтической стороны пред-
мета, тех ощущений и впечатлений, какие возбуждает 
в душе величественная природа пустынной Сибири. 
Все эти предметы изложим кратко, в выразительных 
чертах, в форме рассказа и описания…» [11. 1880. 
№ 15. С. 160].  

Основными категориями имагологии, на которых 
строится образ «другого», являются миф, стереотип, 
имаготип, имаготема [15]. Иаков не только христиан-
ский проповедник, но и ученый, и потому его мышле-
нию не свойствен мифологизм, также он далек и от од-
нозначных и часто агрессивных стереотипных пред-
ставлений. На наш взгляд, к его сочинениям наиболее 
применимо понятие имаготипа или имаготемы, с помо-
щью которых «выявляется система образов и мнений, 
а также раскрывается то, как именно эти представле-
ния вплетены в ткань интеллектуальной, обществен-
ной и социокультурной жизни» [16. С. 118]. 

Целостность выстраиваемой Домским имаготемы 
Сибири обусловливается тем, что в ее основание поло-
жена, по сути, единственная категория – категория 
нравственности, которая становится общим знамена-
телем ко всем рассуждениям преосвященного. «О Си-
бири и ее нравах пишут много, пространно и большею 
частью односторонне. Нравственность Сибири вообще 
порицают, на основании частных настроений осуж-
дают все население ее. Предмет этот по своей сложно-
сти требует обширного изучения <…> И хотя нельзя 
оправдать нравы Сибири, вследствие гнетущих усло-
вий жизни, но нельзя безусловно и порицать их. Тем 
более нельзя подвести все области обширной страны 
под одну нравственную мерку <…> Вообще нрав-
ственность Сибири, как и всякой страны, подчинена 
историческим условиям <…> На нее имеют влияние и 
географические особенности, и разнохарактерность 
населения, и скудная промышленность и торговля, со-
единенная с жертвами, и не богатое просвещение. Под 
влиянием неблагоприятных условий жизни нельзя тре-
бовать особенных доблестей и нравственного процве-
тания Сибири. На первых ступенях ее гражданского 
развития необходимо довольствоваться малыми нрав-
ственными успехами и быть справедливыми в оценке 
их. Нравы возвышаются веками и добродетели зреют 
медленно» [11. 1880. № 34. С. 327–328].  

Проблема нравственности волновала его не только 
в контексте сибирской тематики, но и в связи с исто-
рией русского проповедничества, составлявшей об-
ласть его научных интересов, а также в связи с практи-
кой пастырской деятельности3. Нравственность пони-
мается Домским как ценностное отношение человека к 
миру, переходящее в качественные характеристики со-
здаваемой им среды. Именно поэтому она может быть 
важнейшей глубинной составляющей образа не только 
человека как своего носителя, но и территории его про-
живания, в конечном счете определяющей ее уникаль-
ность. Таким образом, Домский работает с концептом, 
который в современной науке определяется как куль-
турный ландшафт4. Данный концепт как сложную се-
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миотическую модель, описывающую систему взаимо-
отношений человека со средой, отличает универсаль-
ность, допускающая сведение на одном проблемном 
поле вопросов географии, истории, культурологии, фи-
лологии, философии. Говоря о сочинениях епископа 
Иакова, к определению «культурный» мы предлагаем 
добавить приставку «нравственный» как исключи-
тельно для них значимую.  

Домский исследует разные нравственные типы си-
биряков. Особенно его интересует тип русских поселен-
цев, в отношении которого он поднимает проблему 
трансформации в сибирских условиях христианского 
религиозного мировоззрения. При этом он разграничи-
вает внешнюю и внутреннюю нравственность – как об-
рядовую религиозность, с одной стороны, и ценности, 
нормы поведения, жизненные цели – с другой: «Рас-
сматриваемая с внешней стороны нравственность Си-
бири представляет много утешительного. Сибиряки 
преданы уставам церкви и соблюдают обрядовые поста-
новления <…> Обрядовым благочестием особенно от-
личается среднее и низшее сословие Сибири. Видимым 
проявлением этого благочестия служит великолепие 
храмов, утварь часовен и домашних иконостасов. Таким 
же знаком служит праздничное поведение жителей…» 
[11. 1880. № 34. С. 328]. Обрядовая религиозность явля-
ется генетическим наследием, она обусловлена истори-
ческой и родовой памятью, вынесенной переселенцами 
из мест их прошлого проживания в центральной России.  

А вот истинная, или «внутренняя» нравственность 
сформирована уже преимущественно условиями Си-
бири, и именно она «…представляет много недостат-
ков и слабостей <…> Внешнее благочестие усваива-
ется механически, почти бессознательно. Внутренне – 
сознательно, требует борьбы и самообладания. Там 
навыки, здесь подвиг. На подвиги охотников мало.  
К тому же суровая обстановка жизни, личные выгоды 
и страсти ослабляют нравственное чувство <…> Глав-
ный недостаток сибиряков – корыстолюбие, склон-
ность к легкой наживе. Отсюда вытекают другие стра-
сти – криводушие в исполнении обязанностей, наруше-
ние чужих прав и вообще недостаток правоты, созна-
ния долга…» [11. 1880. № 34. С. 328–329].  

Глубина нравственной деградации, по мнению вла-
дыки, увеличивается по мере продвижения из центра 
Сибири: «Чем дальше от суда и закона, тем сильнее 
власть порока, страсти необузданные, преступлений 
больше, произвол заступает место права…» [11. 1880. 
№ 34. С. 329]. Таким образом, проблема нравственно-
сти получает и географическое измерение – как фак-
тор изменения и протяженности.  

Сибирь – зона переселения и освоения, или зона 
фронтира. И для епископа Иакова фронтирные, или по-
граничные, области и города – одни из проблемных, 
«красных» точек сибирского культурно-нравственного 
ландшафта. «Амурский край в особенности терпит лише-
ния от злоупотреблений чиновников и стремления рабо-
чих сил на прииски… В отдаленном Николаевске… идут 
в продажу разные жидкости под видом вина, испаряются 
тысячи пудов соли и т.п.» [11. 1880. № 34. С. 330]; «…в 
сем городе [Благовещенске], полном иноверцев, где, 
что улица, то вера, что переулок, то раскол, что дом, то 

секта и предрассудок» [11. 1880. № 30. С. 298]. В при-
морских городах возникает пестрая религиозная и 
культурная среда, воспринимаемая автором как потен-
циально опасная. 

Близким к такого рода маргинальному и переход-
ному пространству являются золотые прииски. В са-
мом золоте, как части природы, и в умеренном его по-
треблении с целью «украшения жизни» автор не видит 
никакой угрозы. Более того, «Предусмотрительная 
природа… изредка сулит золотые горы счастливцам. 
Тогда она делает золото рычагом общественных пред-
приятий, великих дел и знает своих избранников. Из-
бранных у нее мало…» [11. 1880. № 19. С. 199]. Золото 
может стать залогом развития промышленности и тор-
говли. «Промышленность – первый шаг к образова-
нию. Выводя человека из дикого состояния, она при-
учает его к оседлости, удобствам жизни, развивает 
<…> память и смысл. Торговля расширяет смысл и со-
образительность, знакомит с чужими нравам и роско-
шью и окончательно пролагает путь к образованию» 
[11. 1880. № 30. С. 296].  

Но это, скорее, идеальная модель. А пока на карте 
Сибири прииски появляются не как центры развития, 
но как нравственные опухоли: «В настоящее время 
золотые прииски приносят стране ущерб, обогащая 
частных лиц <…> Где они ни появятся, производят 
дороговизну, повышение цен на все потребности 
жизни... приманивают на прииски тысячи рабочих 
людей, отрывая их от земледелия <…> В зимнее 
время этот бездомовый люд, опутанный долгам и во 
всем нуждающийся, расходится по городам и селе-
ниям, неся с собою нравственную порчу» [11. 1880. 
№ 19. С. 198]. Прииски представляют собой времен-
ную социальную общность случайно собравшихся 
вместе и оторванных от почвы людей, формирующую 
особую зону бифуркации, или неустойчивого разви-
тия и исторической неопределенности.  

Но подлинное нравственное дно – это каторга и 
ссылка: именно они делают Сибирь «нравственным 
кладбищем»: «…я нахожусь в стране злобных поселенцев, 
и ссыльнопоселенцев, сосланных неоднократно; стало быть, в 
области страстей свирепых и необузданных <…> прихо-
дится иметь столкновения с пороком, искусно замаскиро-
ванным, с преступниками, упорными во зле, изворотливыми 
в самозащите, в отражении суда и преследователя» [11. 
1880. № 16. С. 174]. «Образование и знание законов рас-
ходуется на обманы и сутяжничество! Остроумие и дар 
слова – на пасквильные стихотворения и ядовитые сатиры! 
Художество и живопись – на бесстыдные карикатуры и 
подделывание – ассигнаций!.. Пусть из этих уроков 
научатся пренебрегающие правилами религии, что все-
гдашнее нарушение их весьма опасно. Обращаясь в при-
вычку, оно ведет к оскудению нравственных чувств и оту-
пению самого острого и восприимчивого разума...» [12. 
1887. № 17. С. 263–264]. Ссыльнокаторжное «нравственное 
кладбище» имеет и пространственную локализацию: 
«Центр пороков и преступников, откуда разливается 
зло по Сибири, – это Дуэ, на о. Сахалине. Здесь сбо-
рище гениев зла и артистов всех художеств со всей Им-
перии» [11. 1880. № 36. С. 345]. 
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Однако у этой нравственной деградации есть свои 
отчасти извиняющие причины: «…оторванный от об-
щества и семьи, лишенный прав и чести, брошенный 
на жертву нищете, он [ссыльнокаторжный] не имеет 
побуждений исправиться. В борьбе за существование 
еще больше ожесточается, идет наперекор обществен-
ным законам и требованиям совести» [11. 1880. № 36. 
С. 343]. Возникает мысль об оторванности от почвы, в 
которой, как и в понимании того, что, лишая человече-
ского достоинства, каторга не исправляет, епископ Иа-
ков солидарен с гуманистическими идеями Ф.М. До-
стоевского.  

Нравственное падение русских и других представи-
телей цивилизованных народов связано с нарушением 
или искажением заранее установленных и когда-то 
усвоенных образцов христианской нравственности, а 
значит, они «другие» только отчасти. Образ же под-
линного «другого» формируют представители корен-
ных народов Сибири, или инородцы. Им присуща не 
просто нравственная деградация, они находятся в ка-
чественно ином, диком, по сути, до-нравственном со-
стоянии.  

В очерке «Сибирь и Пермь» преосвященный Иаков 
формулирует свое общее мнение о сибирских инород-
цах – обобщенное и весьма нелицеприятное: «Нет 
спора, что азиатские племена погружены в невежество, 
суеверие, неразлучные с ними пороки и нищету. Об-
становка их жизни жалкая, полная лишений и нужд 
<…> Они малодушны, недеятельны, преданы низким 
порокам и страстям, и на лице своем носят отпечаток 
физической слабости и духовной нищеты. Лица их, с 
выдающимися скулами и низким лбом, свидетель-
ствуют о давнем вырождении племенной породы <…> 
Понимая выгоды цивилизации по-своему, они предпо-
читают всему на свете свободу, независимость от зако-
нов, обязательств и неразлучных с ними трудов» [11. 
1880. № 46. С. 464]. 

В «Путешествии по Лене» и в «Путевых запис-
ках» Домский рисует еще более мрачными красками 
«мир якутов», подкрепляя его личными впечатлени-
ями и воспоминаниями. Отправляясь в миссионер-
скую поездку к якутам, владыка пишет: «Со всеми 
этими благами [цивилизации, которые можно было 
наблюдать еще в Якутске] пришлось проститься 
надолго и подчиниться законам нового мира, чуж-
дого цивилизации, беспощадно обрекающего на 
тяжкие труды и лишения. Это мир якутов, чистой 
породы, без примеси иных национальностей <…> 
это область беспомощного племени, обреченного за-
конами истории и природы на рабство, бездействие, 
нищету и вымирание» [13. 1889. № 3. С. 37–38]. Он 
детально рассматривает этот мир, буквально препа-
рируя его, выделяя в качестве отдельных тем своих 
путевых записок «Суеверие и нравственную кос-
ность якутов», «Предрассудки, развращающие нрав-
ственность», «Предрассудки, наносящие ущерб хо-
зяйству».  

Сейчас подобные характеристики, особенно осно-
ванные на представлениях, в том числе о физиологиче-
ской неполноценности этносов, являются абсолютно 
недопустимыми. Единственный возможный взгляд на 

них – объективно-исторический, как на документ 
эпохи, к которой принадлежал епископ Иаков и для ко-
торой определение «дикарь» в отношении инородцев 
не резало слух даже в официальных документах. Фи-
лософским тому обоснованием являлась просветитель-
ская теория линейного развития прогресса, оказавшая 
большое влияние на формирование патерналистской 
политики [22]. В соответствии с ней «дикари» находи-
лись на низшей его стадии и не обладали правом на 
собственный, отличный от «цивилизованного», путь 
исторического развития. Было сформировано устойчи-
вое представление о неизбежном вымирании инород-
цев как единственной исторической для них перспек-
тивы в отсутствии опеки со стороны русских5. В антро-
пологическом аспекте данная позиция сводилась к во-
просу об интеллектуальной состоятельности целых 
народов и их восприимчивости к духовному развитию 
и усвоению высших религиозных и нравственных це-
лей. Решался он, по сути, отрицательно. И у епископа 
Иакова мы видим одну из наиболее радикальных форм 
подобного отрицания.  

Но следует признать, что в той или иной степени 
сходные взгляды выражали многие православные мис-
сионеры. О донравственном состоянии коренных этно-
сов, причем не только сибирских, говорил, например, 
в своих «Путевых записках» иркутский архиепископ 
Нил (Н.Ф. Исакович), управлявший епархией с 1838 по 
1853 г.: «Народ, лишенный всякого понятия о достоин-
стве человеческой природы, движимый лишь скот-
скими побуждениями, способен ли к приятию высоких 
истин христианского вероучения? Если же неспосо-
бен, то, конечно, прежде приведения и для приведения 
невежествующих к христианскому благочестию и ве-
рованию надлежало бы попещись об озарении ума их 
наукою» [2. C. 30]. Так отзывается он о коренном насе-
лении Вятки, «вотяках». Не менее критичен Нил и в от-
ношении киргизов: «Смотря на киргизское племя, не 
раз спрашивал я себя: как могли пройти для народа 
сего тысячелетия, не подвинув его ни на шаг вперед на 
пути образования и цивилизаций? Как мог он остаться 
при той простоте нравов и всего семейного быта, какая 
только была в гомеровские времена, или вернее во вре-
мена Иовила, родоначальника и отца живущих ей се-
лениях скотопитателей? Ответы на подобные вопросы 
заключаются в книге судеб Вышнего, запечатленной 
седмью печатями» [2. C. 44]. Для Исаковича, как и для 
Домского, это дикие племена, он отмечает их интел-
лектуальную, нравственную и культурную косность и 
незрелость, они для него не являются современниками 
в истории.  

Понимаемый так образ «другого» естественно де-
лает чужим, пугающим, неуютным, а по сути, инфер-
нальным и образ самого пространства, в котором этот 
«другой» обитает, – образ Сибири. Не случайно, опи-
сывая еще первое впечатление о Сибири, епископ Иа-
ков отмечает, что «проезжающего из центральной Рос-
сии в Сибирь одолевает чувство сиротства и одиноче-
ства. Места пустынные, встречи с людьми неожидан-
ные. Села и города редки и представляются взору 
сразу, как говорится, без предисловий, без загородных 
домов и построек…» [12. 1887. № 12. C.189]. 
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Очевидно, что Сибирь нуждается в коренных пре-
образованиях. Нравственный идеал для владыки Иа-
кова неотделим от Православия. Но современные ему 
народы Сибири еще не готовы к принятию всей пол-
ноты Откровения, и потому его проповеди должно 
предшествовать просвещение: «Цивилизация предше-
ствует религии и служит <…> подготовкой к ее уче-
нию и возвышению нрава. Такова программа истории 
и совершенствования человека…» [11. 1880. № 52. 
С. 560]. При этом «не столько <…> выгоды цивилиза-
ции смягчают нравы дикарей, сколько идеал счастья, 
внушаемый цивилизацией и ее произведениями» [11. 
1880. № 48. С. 495].  

Проводниками цивилизации являлись, по мнению 
епископа, русские жители Сибири, прежде всего, от-
дельные, пассионарные личности, такие как митропо-
лит Иннокентий (И.Е. Вениаминов), историк и писа-
тель П.А. Словцов, издатель П.И. Макушин. Особую 
роль играли сибирские святые – Иннокентий Иркут-
ский Чудотворец, Даниил Ачинский: они не только ис-
правляли нравы, но буквально освящали собой про-
странство. Следовательно, в культурно-нравственном 
ландшафте Сибири, выстраиваемом епископом Иако-
вом, имели место не только инфернальные и фронтир-
ные, но и сакральные зоны. 

И сам Домский стремился быть таким цивилизато-
ром и просветителем: за период его пятилетного 
управления епархией были открыты Якутская духов-
ная семинария, епархиальное женское училище, пер-
вая публичная библиотека, учреждены «Якутские 
епархиальные ведомости». Однако все эти усилия не 
получили должного признания. Не только епископ Иа-
ков не мог принять Сибирь, но и она, судя по откли-
кам, не принимала его полностью: «Почему такая 
светлая личность, как преосвященный Иаков, бес-
спорно стоящий целою головою выше своих совре-
менников и не в Якутске только, сделавший очень 
много для просвещения Якутской епархии и области, 
и имеющий неоспоримое право на внимание к нему 
потомства, не был достаточно ценим этими современ-
никами? Даже напротив, сколько нам известно, посто-
янным уделом этого, пробудившего вековую спячку, 
преосвященного деятеля было злоречие и глухое или 
явное противоборство» [23. C. 4], – писал протоиерей 
Ф.А. Стуков6, видевший единственную причину нега-
тивного отношения к епископу Иакову в косности са-
мого якутского общества, не готового к принятию 
личностей подобного масштаба. Это непонимание 
было уделом и многих других православных миссио-
неров, чьи идеальные представления о должном раз-
витии Сибири часто вступали в конфликт с действи-
тельностью.  

В перенесенных на страницы путевых записок раз-
мышлениях о природе и цивилизации, о соотношении 
«своего» и «чужого», о целесообразности и этичности 
ссылки и каторги, о судьбе русских переселенцев и ко-
ренных народов, о экономике и геополитке епископ 
Иаков совпадает с общими темами сибирской публи-
цистики рубежа XIX–XX вв. Аналогичные вопросы 
поднимаются в статьях Г.Н. Потанина, Н.М. Ядрин-
цева, очерках Г.И. Успенского, В.Г. Короленко и др. 

Присущий сочинениям Домского жанрово-стилевой 
синкретизм – сочетание научного, мемуарно-авто-
биографического и публицистического типов дис-
курса с явным преобладанием последнего – также 
сближает их с основными тенденциями современного 
ему литературного процесса: к концу XIX в. основной 
формой травелога становится именно публицистиче-
ский очерк.  

Выявляя различные негативные явления в жизни 
Сибири, церковный иерарх, однако, критикует их не 
с либерально-демократических, но с имперских, ан-
тисепаратистских позиций. Историческую перспек-
тиву развития Сибири владыка Иаков видит в нивели-
ровании отличий, в полном ее слиянии с Россией. При 
ряде эффективных мер в области экономики и просве-
щения эта перспектива может быть не такой отдален-
ной: «И теперь уже говорят: “пространство Сибири не 
существует!”» [11. 1880. № 19. С. 197]. В этом убеж-
дении он полностью совпадает с И.А. Гончаровым и 
с его известным замечанием о Сибири, высказанном 
во «Фрегате “Паллада”»: «Много и русского и нерус-
ского, что со временем будет тоже русское» [1. 
С. 563]. Таким образом, основная авторская интенция 
у Домского – и литературная, и жизненная – направ-
лена на разрушение созданного им образа сибирского 
«другого».  

Но подлинный смысл «сибирского цикла» епи-
скопа Иакова выходит за пределы публицистического 
обобщения и определяется спецификой и задачами ду-
ховной словесности. Более важным, чем точное описа-
ние явлений и связей в реальной действительности, 
представляется обнаружение в них духовных паралле-
лей и знаков, соотносимых с универсальными катего-
риями христианской аксиологии. Одним из поэти-
чеких средств выражения этого посыла становится 
вводимая в текст внутренняя символика: «Вода – по-
движная стихия и непостоянная. Своею подвижностью 
она изображает непостоянство жизни. Широкими ви-
дами в розовом цвете и спокойствием она отображает 
привлекательные стороны жизни, с ее надеждами и 
обольщениями, а бурею и грозой во тьме – ее опасно-
сти и тревоги, и дает урок не забываться в счастье…» 
[12. 1888. № 8. С. 124–125].  

Извлечение нравственных уроков из наблюдений 
над действительностью – «изображая в описательной 
форме нравы местного населения и картины пустын-
ной реки, геологическим строем напоминающей об 
усовершимости природы, это сочинение послужит за-
нимательным уроком, серьезно напоминающим о 
необходимости улучшения жизни, грамоты и выхода 
из юрты…» [12. 1888. № 19. С. 300.] – соотносится с 
дискурсивной стратегией проповеди. Именно пропо-
ведь, на наш взгляд, является наиболее точным мета-
жанровым определением для всего цикла: ее дискур-
сивная стратегия подчиняет себе все остальные типы 
дискурса – научный, мемуарно-автобиографический, 
публицистический, в результате чего сама нравствен-
ность из предмета описания переходит во внутрен-
нюю меру художественного целого.   

Значение трудов преосвященного Иакова для си-
бирской историографии и литературы заключается, 



Мельникова С.В. Образ Сибири в документальной прозе Иакова (И.П. Домского), епископа Якутского и Вилюйского 

41 

очевидно, в уникальности созданного в них образа Си-
бири как культурно-нравственного ландшафта – неод-
нородного и изменчивого, со своими фронтирными ли-
ниями, инфернальными областями, точками бифурка-
ции, которые могут стать либо нравственными ямами, 
либо дать импульс к его развитию. Это представление 
дает новый инструментарий в обсуждении проблем ко-
лонизации Сибири и взаимодействия разных этносов и 
культур в ее пространстве, описанные же епископом 

нравственные типы сибиряков могут рассматриваться 
как новый подход к изображению сибирского характера 
– и этот факт имеет не только историческое, но и лите-
ратурное значение. В целом же специфика сочинений 
Иакова определяется ценностным отношением к миру и 
способностью видеть в наличной действительности 
скрытые бытийные смыслы. Таким образом, созданный 
духовным писателем образ Сибири существенно обога-
щает онтологию и аксиологию сибирского текста. 

 
Примечания 

 
1 «Где это видано на Руси, чтоб не было ни одного садика и палисадника… А этот узкоглазый, плосконосый народ разве 
русский? <…> Нужды нет, что якуты населяют город, а всё же мне стало отрадно, когда я въехал в кучу почерневших от 
времени, одноэтажных, деревянных домов: все-таки это Русь, хотя и сибирская Русь!..» [1. С. 562–563].  
2 Первые Тобольские митрополиты назначались из числа настоятелей русских, главным образом, северных монастырей (нов-
городских, Соловецкого), в Петровскую эпоху их заменили представители южно-русского духовенства, воспитанники Киев-
ской духовной академии. Из 17 иркутских архиереев, правящих епархией от момента ее основания в 1727 г. до 1918 г., уро-
женцем Сибири был только один – архиепископ Михаил (Бурдуков); из южных и центральных областей России назначались 
в Сибирь и рядовые священники и миссионеры.  
3 В «Историческом очерке русского проповедничества» подробно рассматривался нравственно-аскетический аспект русской 
проповеди; отдельная глава была посвящена обличению нравственных недостатков народа, с особым выделением нравствен-
ности сибиряков. В другом своем труде – учебнике по пастырскому богословию архимандрит Иаков писал: «Поднятие нрав-
ственного и умственного уровня народа – вот та громадная задача, в решении которой наше духовенство… должно принять 
самое деятельное участие. А для того чтобы с успехом действовать на этом поприще <…>, нашим пастырям необходимо 
проникнуться своим призванием» [17. C. 1–3].  
4 О понятии культурного ландшафта, его семантике и способах применения в анализе литературных произведений см.: [18–21]. 
5 Данной позиции в 1860–1880 гг. активно противостояли областники, и прежде всего Н. М. Ядринцев, автор знаменитой 
книги «Сибирь как колония». Они критиковали однолинейность европейского европоцентризма и предлагали увидеть в куль-
туре номадов не низший, но иной вариант цивилизации, поступательно развивающийся и совершенствующийся в пределах 
одной, наиболее соответствующей условиям их обитания среде.  
6 Ф.А. Стуков оказался в Якутске в 1893 г., уже после смерти преосвященного, однако очень интересовался его личностью и 
судьбой, очевидно, видя в них сходство с собственными. Стуков был направлен в Якутскую духовную семинарию (ректором 
которой он вскоре стал) из Казанской духовной академии, где служил преподавателем и защитил магистерскую диссертацию. 
Помимо ректорства Стуков являлся редактором основанных Иаковом «Якутских епархиальных ведомостей», автором мему-
арных и публицистических сочинений о Сибири.  
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7 августа 1978 г. на информационном небосклоне 
западной журналистики вспыхнула новая интеллекту-
альная суперзвезда. Накануне поздно вечером, в 
22 часа 20 минут, в аэропорту Франкфурта-на-Майне 
приземлился самолет компании «Люфтганза», на 
борту которого в Западную Германию прибыл из Со-
ветского Союза автор «Зияющих высот», философ-ло-
гик Александр Зиновьев с семьей. В аэропорту их 
встречали десятки журналистов, сообщение об этом 
событии передали все ведущие информационные 
агентства Запада.  

8 августа состоялась первая пресс-конференция Зи-
новьева. В течение нескольких дней европейские га-
зеты публиковали на своих страницах отчеты о ней и 
репортажи о прибытии Зиновьева на Запад, интервью 
с писателем. Среди них такие издания, как берлинские 
«Die Welt», «Deutsche Zeitung», «Bild», мюнхенские 
«Sueddeutsche Zeitung» и «Münchner Merkur», кельн-
ская «Kölnische Rundschau», франкфуртские 
«Frankfurter Rundschau» и «Frankfurter Allgemeine 
Zeitung», парижские «Le Mond», «Figaro», «Libération», 
цюрихские «Nueu Zürcher Zeitung», «Die Weltwoche», 
«Tages-Anzeiger», базельская «Basler Zeitung» и др. Со-
ответствующие репортажи и информация прошли на 
радио и телевидении. С этого времени Александр Зи-
новьев становится непременным ньсмейкером запад-
ной прессы.  

В течение двадцати лет пребывания Зиновьева в 
эмиграции его личность, оценки, мировоззрение, 
книги будут находиться в постоянном поле внимания 
средств массовой информации. Не было ни одной не-
дели, чтобы имя Зиновьева не появлялось на страницах 
западной периодики. Он – самый авторитетный экс-
перт по вопросам советской политики и социальной 
жизни. Газеты предоставляют ему целые полосы, жур-
налы – десятки страниц. Его любят фотографы. Он – 
эффектная натура, с выразительной мимикой и жести-
куляцией. Публикации неизменно сопровождаются 
портретом Зиновьева, а часто двумя-тремя и более. Он 
узнаваем в лицо. Карикатуристы рисуют его шаржи. 
Уличные художники выставляют его портреты в каче-
стве рекламы своего искусства.  

На фоне абсолютной и исключительной известно-
сти Зиновьева на Западе в те же годы в Советском Со-
юзе его имя остается известным разве что только 
группе инакомыслящих слушателей радиостанций 
«Свобода» и «Немецкая волна», да сотрудникам КГБ. 
Если высылка Солженицына в 1974 г. сопровождалась 
информационным скандалом, когда советские газеты 
одна за другой публиковали отклики трудящихся и ин-
теллигенции на решение советского правительства о 
лишении Солженицына гражданства с показатель-
ными названиями «Предательство не прощается», 
«Предателю – по заслугам», «Отщепенцу – презрение 
народа» и т.п. [1. С. 113–114], то отъезд Зиновьева был 
прессой игнорирован. Обжегшись на «антирекламе», 
Солженицына, которую они сами устроили, власти в 
случае с Зиновьевым избрали иную тактику. Когда его 
роман «Зияющие высоты» был в 1976 г. опубликован в 
Швейцарии, советская контрпропаганда сделала вид, 
что не заметила его, и хотя над самим Зиновьевым 

была учинена форменная гражданская расправа с ли-
шением его работы, ученых степеней, званий, воин-
ских наград, ни один официальный печатный орган не 
обмолвился ни словом о происходящем.  

Впервые на страницах советской печати «Зияющие 
высоты» (и лишь однажды!) упоминаются только в 
1981 г. в фельетоне «Литературной газеты» «Пакост-
ник из Нью-Йорка», осуждавшем американского изда-
теля Роберта Бернстайна, который, как пишет автор 
фельетона А. Николаев, получил «скандальную из-
вестность», «выпустив на английском языке хулиган-
ский пасквиль на Советский Союз – переводную кни-
жонку под издевательским названием “Зияющие вы-
соты”» [2. С. 14]. Об авторе «пасквиля» – ни слова. Его 
имя забетонировано наглухо. Более того, судя по ито-
говой «оценке», данной фельетонистом сочинению, 
можно подумать, что «книжонку» и вовсе написал ка-
кой-то американец: «Никогда еще прежде антисове-
тизм в США не извергал таких зловонных фонтанов» 
[2. С. 14]. 

Установленная по отношению к Зиновьеву поли-
тика умолчания соблюдалась в советской прессе по-
следовательно и неукоснительно. В 1989 г. в «Мос-
ковских новостях» ведущий научный сотрудник Ин-
ститута книги Сергей Шведов в статье «Многоликий 
читатель» констатировал: «Есть авторы, многим из 
нас почти неизвестные, интерес к которым велик, – 
Саша Соколов, Александр Зиновьев» [3. С. 11].  

С середины 1980-х гг., со сменой идеологического 
курса в СССР, в советских литературных журналах 
стали появляться произведения авторов, чьи имена в 
течение десятилетий находились под запретом цен-
зуры, о многих из них массовый читатель прежде и во-
все не слышал. Начался процесс «возвращения» в ли-
тературу ранее вычеркнутых из нее писателей и по-
этов.  

Волнами, наперебой журналы Москвы, Ленин-
града, республиканских и региональных российских 
писательских организаций публиковали произведения 
представителей так называемого Серебряного века и 
первой волны русской эмиграции – Н. Гумилёва, 
В. Набокова, Е. Замятина, В. Ходасевича, Г. Иванова, 
М. Цветаевой, И. Бунина и др. Немного времени спустя 
их сменили представители «третьей волны» – В. Аксё-
нов, В. Войнович, Г. Владимов, В. Некрасов, А. Синяв-
ский (Абрам Терц), И. Бродский, С. Довлатов, Саша 
Соколов. Одновременно «из стола» были извлечены 
романы А. Платонова, В. Дудинцева, Б. Можаева, 
А. Рыбакова, В. Гроссмана. Десятки имен, сотни про-
изведений. Развернулась кампания с требованием 
напечатать книги опальных нобелиатов – «Доктор Жи-
ваго» Б. Пастернака и «Архипелаг ГУЛАГ» А. Солже-
ницына. И их наконец напечатали. Вспомнили и «вер-
нули» всех. Кроме Александра Зиновьева.  

Только в 1989 г. в февральском номере журнала 
«Иностранная литература» его имя впервые появля-
ется на страницах перестроечной печати, да и то в 
форме краткой автобиографии перед ответами на ан-
кету журнала, с которой редакция обратилась к рус-
ским писателям-эмигрантам, и в самом конце под-
борки, после ответов А. Синявского, Г. Владимова, 
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В. Войновича и Н. Коржавина. Отвечая на вопросы ан-
кеты, Зиновьев дал емкую формулу своего места в рус-
ской литературе: 

 
Сам я себя считаю национальным русским писа-

телем. Пишу, имея в виду в качестве основного це-
нителя качеств литературного произведения совет-
ских читателей. Думаю, что, если бы в России напе-
чатали мои книги, я в течение кратчайшего срока 
был бы принят как русский писатель в самом глу-
боком смысле слова. Но быть мне в русской лите-
ратуре или нет, это зависит не от меня, а от возмож-
ности советских людей свободно читать мои книги 
[4. С. 250]. 

 
Первая публикация на родине состоялась лишь в 

1990 г. – в октябре в издательстве «ПИК» двумя то-
мами, в мягкой обложке, на дешевой бумаге, впрочем, 
все еще значительным «советским» тиражом в 250 ты-
сяч вышел главный роман Зиновьева «Зияющие вы-
соты». А спустя несколько месяцев, в трех первых 
книжках журнала «Октябрь» за 1991 г. (январь–март) 
появилась его сокращенная версия. Монументальная 
фреска советской эпохи, потрясшая воображение за-
падных критиков и читателей, в журнальной публика-
ции уложилась на 142 страницах! 

Похоже, что журнальные архивы и запасники к 
этому времени были уже почти опустошены, и редак-
торы вспомнили про Зиновьева. Тогда же, в январе 
1991 г., журнал «Смена» напечатал роман «Иди на Гол-
гофу». Ленинградский журнал «Звезда» в октябре пуб-
ликует роман «Живи», а в ноябре на страницах «Нового 
журнала» (№ 6) была представлена подборка стихотво-
рений из книги «Евангелие для Ивана». В целом 1991 г. 
можно было бы, хоть и с оговорками, все же назвать «го-
дом Зиновьева». Кроме упомянутых журнальных пуб-
ликаций будут еще две книги: в январе на прилавках 
книжных магазинов появится подготовленный в 1990 г. 
в издательстве «Московский рабочий» том, в который 
войдут романы «Гомо советикус» и «Пара беллум» (ти-
раж 50 тысяч), а в середине года в качестве приложения 
к журналу «Лепта» выйдет сборник, в который войдет 
все тот же роман «Гомо советикус» и повесть в стихах 
«Мой дом – Моя чужбина» (тираж 75 тысяч). 

Однако 1991 г. стал последним в истории читатель-
ского бума в СССР. После трагических потрясений ав-
густа и декабря, с началом экономических реформ 
Е. Гайдара жителям России стало не до чтения, а цены 
на издательскую продукцию (как и на все прочие то-
вары) взлетели до немыслимых по советским меркам 
величин. Тиражи литературных журналов рухнули с 
миллионов до десятка тысяч, а писатели и поэты из 
«властителей дум» в одночасье превратились в изгоев 
и маргиналов. Эпоха «гласности» завершилась траги-
комически. «Возвращаться» в таких условиях стало 
практически невозможно – некуда, не к кому.  

Последний раз на страницах отечественных литера-
турных журналов имя Зиновьева появится весной 
1993 г. В апрельском и майском выпусках «Нашего со-
временника», тираж которого сник к этому времени с 

478 тысяч в 1990 г. и 275 тысяч в 1991 до 57 тысяч 
115 экземпляров. 

В постсоветской России в течение 1990-х гг. книги 
Зиновьева будут выходить только отдельными издани-
ями. Как и на Западе, у него появится «свой» изда-
тель – московский «Центрполиграф». Здесь в разные 
годы будут изданы «Коммунизм как реальность. Кри-
зис коммунизма» (1994), «Коммунизм как реальность» 
(1994), «Запад. Феномен западнизма» (1995), «Смута» 
(1995), «Русский эксперимент» (1995), «Глобальный 
человейник» (1997), «Русская судьба. Исповедь отще-
пенца» (1999). Еще одна книга – «Посткоммунистиче-
ская Россия» – выйдет в 1996 г. в издательстве «Рес-
публика».  

Из десяти книг Зиновьева, вышедших в 1990-е, 
только четыре – его художественные произведения. 
«Великий русский писатель», как называли Зиновьева 
западные критики, «возвращался» на родину в первую 
очередь как социолог. Его романы «Светлое будущее», 
«Записки ночного сторожа», «В преддверии рая», 
«Жёлтый дом», «Нашей юности полет» так и остались 
«за рубежом». 

А что же критика? В письме к другу М. Зальцбергу 
18 октября 1995 г. Зиновьев констатировал: 

 
<…> в Москве опубликовали три моих 

книги – «Смута», «Запад» и «Русский экспери-
мент». Мизерными тиражами, но хоть что-то. 
Официальная и интеллектуальная Россия меня 
бойкотирует сильнее, чем в брежневские годы, 
хотя и новыми (демократическими) методами. Но 
«по гамбургскому счету» вес у меня там все-таки 
есть. Например, в сентябре на книжной ярмарке 
в Москве моих книг продали больше, чем всех 
прочих авторов вместе взятых. Я за пару дней 
подписал несколько сот экземпляров. В газетах 
писали о всех авторах, даже о тех, чьих книг не 
было на ярмарке или не было продано ни одной. 
А о буме с моими книгами – ни слова (цитируется 
по рукописи оригинала. Из личного архива 
О.М. Зиновьевой). 

 
И действительно, количество газетных и журналь-

ных откликов на произведения Зиновьева, появивше-
еся в российской периодике с 1990 по 1999 г., не пре-
восходит количества самих изданных за это время 
книг. Иными словами, их можно сосчитать на пальцах 
рук. А по сути – литературный феномен Зиновьева в 
отечественной критике 1990-х остался без внимания и 
осмысления. 

Первой (и долгие годы единственной) обстоятель-
ной аналитической работой, посвященной литератур-
ной деятельности Зиновьева, стала статья его друга, из-
вестного философа и эстетика Карла Кантора «Сияю-
щая высота словесности», предварявшая публикацию 
«Зияющих высот» в журнале «Октябрь». Поскольку 
она была первой, то значительная часть ее посвящена 
биографии и творческому пути Зиновьева.  

Обращаясь к роману, К. Кантор прежде всего подчер-
кивает его специфику как произведения словесности: 
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Под словесностью я мыслю безымянное 
народное творчество, вплетенное в жизненный 
процесс. Это фундамент литературы. Вырастая 
из нее, литература «порывает» с культом и бы-
том, становится их познанием, концентрацией и 
хранительницей религиозных, моральных, поэти-
ческих смыслов человеческого существования. 
Словесность, фольклор – искусство внутрижиз-
ненное, литература – автономное, самозаконное. 
Приобретая независимость от общенародных, 
массовых форм жизнедеятельности, становясь 
творчеством свободного индивида, литература в 
то же время вынуждена подчиниться условно-
стям, правилам, канонам, стилевым требованиям, 
культурным традициям определенной эпохи. В 
XX столетии литература претерпевает изменения 
самые радикальные за всю ее историю: она как 
бы возвращается в жизнь, сливается с устным 
словесным творчеством. «Зияющие высоты» – 
пример такого слияния. Зиновьев выступает 
здесь в двух ипостасях: и как анонимный совре-
менный «сказитель», и как индивидуальный ав-
тор литературного текста [5. С. 34]. 
 
В этой связи К. Кантор обращает внимание на ком-

позиционную структуру романа, в которой, по его мне-
нию, отразилась сама реальность советского бытия: 

 
Словесная постройка гигантского повествова-

ния воздвигается непрерывными разговорами, гро-
моздящимися друг на друга.  

Перебранки, треп, болтовня, споры, прения, 
полемики, дознания образуют разговорный кар-
кас социальной организации. Они создают иллю-
зию гибкости, подвижности структуры, струк-
туры на самом деле жесткой и неизменной. Им 
противостоит ДИАЛОГ – свободный обмен иде-
ями, а не мнениями, духовное взаимообогащение 
собеседников, поиск, а иногда и обретение ис-
тины [5. С. 35]. 
 
Не обходит вниманием К. Кантор и само название, 

данное Зиновьевым своему жанру, – «социологиче-
ский роман». 

 
Действительными героями книги, по утвержде-

нию автора, являются не люди, а социальные за-
коны – грязные и жестокие ничтожества. А персо-
нажи романа, которым автор взамен имен присвоил 
названия по их социальной роли (как она восприни-
мается средой), используются всего лишь как мате-
риал, из которого «лепят» разнообразные лики со-
циальности [5. С. 35]. 
Но, как представляется К. Кантору, Зиновьев не по-

рывает полностью и с традиционной эстетикой, пред-
полагающей наличие героя и характеров.  

 
И все-таки, как мне кажется, художник в Зино-

вьеве берет верх над ученым. Хряк, Заибан, Мыс-
литель, Претендент, Социолог, Неврастеник, Брат и 

особенно Шизофреник, Клеветник, Болтун и Ма-
зила – не только социальные маски, но и живые 
лица, хотя и предстают перед читателем всего лишь 
как «система фраз» [5. С. 35]. 
 
Иначе и быть не могло, ведь, считает К. Кантор, 

«Главная проблема “З.В.” – проблема личности, ее сво-
боды. Она – движущая сила сюжетостроения» [5. С. 35]. 
Среди многочисленных лиц и масок, представленных в 
романе, критик выделяет группу персонажей, в которых 
нашли отражения черты самого Зиновьева и которые об-
разуют некое смысловое единство наподобие категории 
«лишнего человека», описанной некогда русскими клас-
сиками. Но если «лишние люди» Пушкина и Лермонтова, 
Тургенева и Гончарова наделены драматической судь-
бой, судьба «лишних людей» Зиновьева трагична. 

 
<…> те – богатые натуры – не знали, куда себя 

деть, томились бездельем, им не к чему было при-
ложить свои силы и, презирая общество, они все-
таки нуждались в нем. Герой Зиновьева, напротив, 
разносторонне деятелен, он поглощен исследова-
нием общества, открывает законы, управляющие 
социумом. Герой Зиновьева мог бы быть полезен 
обществу. Но именно за это общество выталкивает 
его в никуда. Тут достигнут предел взаимоотчужде-
ния: «лишний человек», с одной стороны, и «лиш-
нее общество» – с другой [5. С. 35]. 
 
Спустя почти десять лет, в 1999 г., К. Кантор напи-

шет еще одно предисловие к «Зияющим высотам» – 
для первого тома собрания сочинений Зиновьева 
(М.: Евразия+, 1999. Тираж 5 000 экз.). В качестве 
анонса издания оно будет напечатано в еженедельнике 
«Книжное обозрение» (№ 44 от 1 ноября). К. Кантор 
продолжает размышлять над уникальной книгой, 
написанной его другом. Он придумывает для нее заме-
чательный неологизм: «словостроение». 

В это время К. Кантор работает над книгой, посвя-
щенной Владимиру Маяковскому, и новаторство Зино-
вьева-художника рассматривает в свете традиций 
творческих экспериментов лидера русского футу-
ризма. Свою статью он называет «Мистерия-буфф 
Александра Зиновьева». 

 
Свою первую послеоктябрьскую пьесу Маяков-

ский назвал «Мистерия-Буфф» с заголовком «Геро-
ическое, эпическое и сатирическое изображение 
нашей эпохи». Было это в 1918 г. Прошло шестьде-
сят лет. Начиналась совсем другая «наша эпоха». И 
появилась новая «Мистерия-Буфф» – об агонии со-
ветской власти накануне Перестройки, предавшей 
идеалы Великой Революции и оставившей России 
только «Буфф» без «Мистерии».  

Те, кто противопоставляет сегодняшнего Зино-
вьева, автора «Катастройки», «Посткоммунистиче-
ской России» и гневной политической публици-
стики, Зиновьеву «Зияющих высот», – либо недоб-
росовестны, либо эстетически близоруки. Зиновьев 
в «Зияющих высотах» написал сатиру не на Ок-
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тябрь, не на коммунистические идеалы, а на дву-
рушнические круги «марксистско-ленинской» (не 
диссидентской! – заметьте это) интеллигенции, 
подрывавшей устои уже деградировавшего совет-
ского строя, выдавая его упадок за подъем. Обни-
мая – душили.  

Теперь очевидно: «Зияющие высоты» были пред-
видением неизбежного перерождения комических 
персонажей его «Мистерии-Буфф» в откровенных ан-
тисоветчиков и антикоммунистов [6. С. 8]. 
 
Говоря о художественных приемах Зиновьева, 

К. Кантор сосредотачивает внимание на включенный в 
текст романа социологический трактат, написанный 
персонажем по прозвищу Шизофреник – только такой 
диагноз мог получить советский социолог, предложив-
ший научный анализ ненаучного «реального комму-
низма». «Книга в книге» не является открытием Зино-
вьева, но он часто использует его в своих романах. В 
«Зияющих высотах» этот прием позволяет достичь эф-
фекта остранения, благодаря которому вскрывается 
вся нелепость и уродство построенного в Ибанске со-
циального строя. 

 
Социологический трактат Шизофреника в 

«Зияющих высотах» – не простое внутреннее зер-
кало. Он превращает роман в рентгенологиче-
скую «комнату смеха». Одних действующих лиц 
она уменьшает, других увеличивает, третьих 
сплющивает, четвертых раздувает, красавиц де-
лает дурнушками, а золушек королевами, за мас-
кой «Мыслитель» она обнаруживает, что он лишь 
воплощает социальную функцию считаться тако-
вым, а на самом деле Мыслитель – эрудит-компи-
лятор, тогда как Шизофреник – воплощение ан-
тисоциальной функции – на самом деле истин-
ный мыслитель. «Социолог» – маска социальной 
функции ибанского общества, а на деле он – эпи-
гон зарубежной псевдосоциологии, а тот же Ши-
зофреник – социолог «от Бога»; за маской «Со-
трудник» – социальная функция в Ибанске пер-
востатейная – скрывается клеветник и доносчик, 
а за маской антисоциальной функции «Клевет-
ник» – «режущий правду-матку» при любых об-
стоятельствах и невзирая на лица. Под маской 
«Художник» выполняет социальную функцию 
вождеписца бездарный мазила, а под маской из-
гоя «Мазилы» лепит свою антисоциальную функ-
цию великий скульптор.  

Перед нами еще одна грань многогранного кри-
сталла, выращенного Зиновьевым, – комедия ма-
сок, маскарад жонглеров, канатоходцев, скоморо-
хов, шутов. Маски флиртуют, фехтуют, социаль-
ные маски теснят антисоциальные, ибо «социаль-
ный прогресс, – как говорит Зиновьев, – процесс ан-
тисоциальный». А в Ибанске прогресса нет [6. С. 8]. 
 
Текст Зиновьева, подчеркивает К. Кантор, не за-

мкнут сам в себе. Напротив, он открыт для диалога. Он 
стимулирует мысль. 

 

Весь громадный том «Зияющих высот» разде-
лен на сотни коротких глав – по одной, две, три 
страницы. Это кванты творческой энергии автора, 
заражающие читателя стремлением к сотворчеству, 
пониманию, «срыванию всех и всяческих масок» 
[6. С. 8]. 
 
К. Кантор был, безусловно, апологетом «Зияющих 

высот», он восхищался и боготворил своего друга, при 
этом он оставался профессиональным мыслителем и 
все свои суждения строил на базе тщательной интел-
лектуальной рефлексии. Наблюдения К. Кантора вы-
сказаны тезисно (что обусловлено жанром и объемом 
высказывания – вступительная статья в журнале, пре-
дисловие к книге), однако они указывают на сущност-
ные особенности поэтики и проблематики как романа 
«Зияющие высоты», так и всего литературного творче-
ства Зиновьева в целом. Основанные на пристальном 
анализе текста, они сохраняют свою ценность и могли 
бы стать основой для более тщательных и детальных 
исследований. Статьи К. Кантора отличаются ориги-
нальностью и глубиной, служат методологическим об-
разцом для научного разговора о литературном фено-
мене Зиновьева. 

Единственный раз за десять лет обратила внимание 
на произведения Зиновьева «Литературная газета», от-
кликнувшись в 1991 г. небольшой заметкой П. Басин-
ского на выход книги «Гомо советикус. Пара беллум» 
(М.: Московский рабочий, 1991). Очевидно, что проза 
Зиновьева произвела на автора сильное впечатление. 
Свою рецензию он начинает словами:  

 
Книга написана талантливо, зло и беспо-

щадно. Она рассчитана на читателя, обладаю-
щего вкусом к политике и социологии в их чи-
стом виде. Беллетристический элемент без-
условно является для автора чем-то второстепен-
ным – способом, но не целью. И все же это худо-
жественное повествование, имеющее героев, сю-
жет, развязку и т.д. [7. С. 10]. 
 
Начинавший тогда свою литературную деятель-

ность молодой критик, пожалуй, точнее всего сформу-
лировал причину, по которой Зиновьев окажется чу-
жим в перестроечной России: «Читать это интересно, 
но… неприятно» [7. С. 10].  

Впрочем, П. Басинский признает: «Однако знать 
правду, которую она (книга. – П.Ф.) в себе несет, 
необходимо. Хотя бы для того, чтобы с нею не согла-
ситься» [7. С. 10]. И в итоге, естественно, не соглаша-
ется. Простодушие критика обескураживает. 

 
Прав или нет Александр Зиновьев в своих рас-

четах и прогнозах, не мне судить. Возможно, что и 
прав. Только я этой его правды не хочу, поскольку 
в ней нет решительно никакого смысла. В ситуации 
господства онтологического зла, которую предла-
гает Зиновьев, выдавая ее за научную, «послед-
нюю» модель, всякий выход является злом и всякие 
надежды на обустройство мира тщетны. Зачем же в 
таком случае правда Зиновьева? [7. С. 10]. 
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П. Басинский не принимает бескомпромиссности 
зиновьевской эстетики, построенной на логике соци-
ального анализа. 

 
В желчной, сухой и рациональной прозе Зино-

вьева, не претендующей на высоты художествен-
ного стиля, как ни странно, господствует своеоб-
разный «эстетизм». Безукоризненно точный анализ 
двух мировых систем – Запада и коммунизма, – 
если не ошибаюсь, доставляет писателю чисто эс-
тетическое наслаждение и не связан ни с какими 
моральными обязательствами. 

Это можно сравнить с профессиональной гордо-
стью опытного хирурга, выполняющего сложную, 
но, в общем, привычную для него операцию на гла-
зах у ошеломленных зрителей. Сияют простыни, 
сверкает нож, течет кровь, пульсируют органы... 
[7. С. 10]. 

 
Точности профессионального знания, бесстрашия, 

с которым писатель изображает действительность, по 
мнению П. Басинского, недостаточно. Оставаясь в 
рамках традиционных представлений о роли и назна-
чении литературы, П. Басинский требует от автора, в 
конкретном случае – Зиновьева, гуманизма по отноше-
нию к читателю. Писатель должен давать читателю 
надежду. Пессимизм и безысходность не принима-
ются, даже если они обоснованны.  

Позиция критика симптоматична. Она отражает 
растерянность «прорабов перестройки» перед раз-
верзающейся бездной надвигающегося социально-
политического краха и попытку спрятаться от 
правды, закрыв глаза и отвернувшись в сторону. Ли-
бералы прикрывались рыночной системой, патри-
оты – Богом. Свой спор с Зиновьевым П. Басинский 
заключает пассажем, который кажется ему неопро-
вержимым. 

 
Она (правда Зиновьева. – П.Ф.) – логическое за-

вершение той правды наших «шестидесятников», 
которая пришла на смену соцреалистической лжи. 
В своей ненависти к любым формам социального 
иллюзиона и благородном стремлении непременно 
сказать «всю правду» они проскочили мимо оче-
видной вещи, которую мы только сегодня мучи-
тельно осознаем. 

Правда еще не есть истина. Не есть Бог 
[7. С. 10]. 
 
С последним утверждением не поспоришь. Только 

Бог не отменяет правды, не делает ее бессмысленной и 
бесполезной, как хотелось бы не только П. Басин-
скому, но и большинству его читателей.  

Для Зиновьева это не было новостью. Как-то, еще в 
январе 1987 г., он написал М. Зальцбергу: «Люди 
упорно не хотят слушать правду, когда она актуальна. 
Они признают ее постфактум, когда она теряет смысл, 
причем – признают, чтобы помешать новой актуальной 
правде» (цитируется по рукописи оригинала. Из лич-
ного архива О.М. Зиновьевой). 

Если бы статья А. Гимельштейна «Из тупика радика-
лизма» была бы напечатана не в 1994 г. на страницах ир-
кутской «Восточно-Сибирской правды», то можно было 
бы предположить, что ее автор непосредственно полеми-
зирует с П. Басинским. Но скорее всего, перекличка оце-
нок и образов носит случайный характер. Тем интерес-
нее, что то, что вызывает неприязнь в столице, оказыва-
ется близким глубинному российскому читателю. 

 
Нельзя сказать, что Зиновьев – добрый человек. 

И книги у него недобрые. Ну и что с того?! Как по-
казала жизнь, талант очень часто не бывает гуман-
ным. Да и хирург ведь тоже руководствуется чем-
то большим, когда причиняет боль. Целью Зиновь-
ева, наверное, было и есть сказать современникам и 
потомкам: ну научитесь чему-нибудь, поймите 
себя, поймите отцов, научитесь не падать два раза в 
одну и ту же яму, думайте… [8. С. 7]. 
 
Статья написана в форме своеобразного диалога с ро-

маном «Зияющие высоты», который критик оценивает 
как пророческий: «<…> с 1976 г. (со времени публикации 
«Зияющих высот») прошло без малого два десятилетия, и 
стало ясно, что это нечто большее, чем беспощадная кри-
тика того, ушедшего режима» [8. С. 7]. Всего в статье 
приводится десять пространных цитат, выделенных жир-
ным шрифтом, которыми автор как бы подсвечивает со-
бытия текущего дня. Парадокс же этой статьи заключа-
ется в том, что сквозь призму зиновьевского романа автор 
размышляет над политической судьбой вернувшегося в 
Россию А.И. Солженицына, предрекая «конструктивную 
критику», которая последует в его адрес со стороны «про-
пагандистской машины» и которой будет прикрываться 
действительная травля писателя. Учитывая взаимное 
негативное отношение Зиновьева и Солженицына, о ко-
тором А. Гимельштейн, похоже, не догадывается, его ста-
тья представляет собой своеобразный курьез, что, ко-
нечно, не лишает ее содержательности. Увы, эту публи-
кацию зачислить в список критических работ о Зиновьеве 
не получится, хотя ее автор, несомненно, внимательный 
и вдумчивый читатель «Зияющих высот». 

Примечательно, что имена Солженицына и Зиновь-
ева в это время часто появляются вместе в публицисти-
ческих статьях. Следует особо выделить статью В. Ва-
сильева «Между Солженицыным и Кастанедой» в га-
зете «Россия», в которой «“Одиссея” духа российской 
интеллигенции» рассматривается на материале «Архи-
пелага ГУЛАГ» и «Гомо советикус».  

Автор отмечает точность Зиновьева в описании фе-
номена советского человека, выделяя в особенности 
всесторонность анализа его поведенческой психологии. 

 
Прослеживая поведение советских людей в раз-

личных условиях, в том числе и в эмиграции, уче-
ный усматривает в нем изначальную двойствен-
ность и противоречивость, словно заданная ситуа-
ция или сумма идей побуждает «гомо советикуса» 
действовать и мыслить «оппозиционно», в проти-
вовес им и в их отрицание. И это поведение во мно-
гих случаях оказывается совершенно оправданным, 
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поскольку полярные экстремы внешней реальности 
воплощают фальшь и условность бытия. <…> 

Зиновьев совершенно верно, на мой взгляд, 
вскрыл раздвоенность, расколотость сознания лю-
дей коммунистической формации [9. С. 5]. 
 
В этом же 1994 г. небольшую, но исключительно 

глубокую статью о «Зияющих высотах» и Зиновьеве 
вообще опубликует в московской газете «Коммер-
сантъ» Н. Климонтович, а информационным поводом 
послужит выход в свет книги Зиновьева «Коммунизм 
как реальность» (М.: Центрполиграф, 1994). 

 
Чем-чем, а легким чтением эти книги не назо-

вешь. «Высоты» – не роман и вообще не беллетри-
стика; скажем, эссе размером с два первых тома 
«Войны и мира». Впрочем, в этом произведении 
есть круг постоянных действующих лиц, точнее – 
лиц бездействующих, но выпивающих и беседую-
щих. Однако это и не античный жанр диалогов, 
хотя, быть может, именно такая ассоциация ближе 
всего к сути дела, и платоновский «Пир», конечно 
же, нельзя не числить среди источников зиновьев-
ского вдохновения. Воспроизводя умозаключения 
своих героев, Зиновьев строит образ замкнутого 
коммунистического мира, где интеллектуалам от-
ведена роль маргиналов и люмпенов. Не будет 
натяжкой сказать, что этот процесс люмпенизации 
«мыслящего тростника» в социалистическом раю и 
есть главная тема Зиновьева-беллетриста, написав-
шего после «Высот» целую серию книг, в большей 
степени похожих на традиционные повествования: 
«Светлое будущее», «Желтый дом», «Евангелие от 
Ивана» [10. С. 7]. 
 
Как когда-то первые критики Зиновьева Пётр 

Вайль и Александр Генис [11], Н. Климонтович, воз-
можно, читавший в свое время статью своих нью-йорк-
ских коллег, определяет жанр созданного Зиновьевым 
произведения термином «мениппея». 

 
Зиновьев создал принципиально новый литера-

турный жанр, как Монтень некогда придумал эс-
сеистику. Определить его весьма затруднительно, и 
ближе всего здесь подходит слово мениппея, как 
Бахтин определил романы Достоевского. Это поли-
фоническое повествование, внутри которого не 
только разворачивается действие, но и «называ-
ется» мир, именно называется, а не описывается. 
Все вещи и предметы у Зиновьева заново получают 
имена и дефиниции. И авторские определения ря-
дом с общепринятыми звучат либо как парадоксы, 
либо как нарочитые трюизмы [10. С. 7]. 
 
Н. Климонтович проницательно высказывает 

мысль о типологической схожести (при всей разности 
форм) – произведений Зиновьева и Василия Розанова, 
имевшего отчаянную дерзость говорить со своими со-
временниками без оглядки на литературные и идеоло-
гические условности, всматриваясь в суть и обнажая 
подлинные смыслы. 

Мыслителя, использующего столь многообраз-
ный литературный инструментарий, российская сло-
весность до Зиновьева, кажется, не знала. На Западе 
были Ницше, Кьеркегор, Сартр, Барт и Леви-Стросс; 
у нас, пожалуй – один лишь Розанов. И именно роза-
новские поздние книги – единственное, что приходит 
в голову, коли задаться целью искать в русской лите-
ратуре предшественников Зиновьева. 

С Розановым Зиновьева сближает и еще одно. 
Безукоризненная логика и интеллектуальная чест-
ность не могут не конфликтовать с расхожими ли-
беральными мифами, и оба писателя-философа ис-
пытали на себе давление «интеллигентской цен-
зуры». Позиция интеллектуала-одиночки, открыто 
заявляющего свою точку зрения перед лицом ли-
берального общественного мнения, всегда по-сво-
ему притягательна, но зачастую очень неуютна: 
будь то Вольтер или Галковский. Думается, в се-
годняшней России, как, впрочем, и на сегодняш-
нем Западе, Зиновьев должен испытывать одино-
чество. Философ такого ранга никогда не может 
вписаться в картину, построенную на лобовых оп-
позициях: правое – левое, политкорректное – мра-
кобесное [10. С. 7]. 
 
Публикация такой статьи Н. Климонтовича на стра-

ницах достаточно буржуазно-либерального «Коммер-
санта» выглядит неожиданно. Объяснить это можно 
заключительным полемическим тезисом, адресован-
ном, впрочем, не Зиновьеву, а его «единомышленни-
кам» из патриотической оппозиции. 

 
Зиновьев в своих интервью заявляет: я никогда 

не был либералом, диссиденты для меня служили 
лишь объектом изучения и описания. <…> Но было 
бы ошибкой со стороны «духовной оппозиции» за-
писывать писателя в свои ряды: логика «не либе-
рал – значит, “наш”» в случае Зиновьева не рабо-
тает. В ответ на вопрос о духовном будущем России 
Зиновьев говорит: ни за какой идеей он не видит бу-
дущего, ни за «социалистическим выбором», ни за 
«православием и народностью». То есть бук-
вально – ни за какой [10. С. 7]. 
 
Зиновьев прочитал эту заметку с большим удовле-

творением. В вырезке, хранящейся в архиве О.М. Зи-
новьевой, предложение «Мыслителя, использующего 
столь многообразный литературный инструментарий, 
российская словесность до Зиновьева, кажется, не 
знала» – обведено Зиновьевым в рамку. 

Статья Н. Климонтовича называется несколько 
странно, на первый взгляд: «Может быть пророк и в 
своем отечестве, даже не один». Но если вспомнить, 
что она написана в дни возвращения из эмиграции 
Солженицына, становится понятен подтекст. Именно 
Солженицына называла пророком российская пресса в 
эйфории от его многодневного турне по России.  
Не впадая в «партийность», Н. Климонтович дели-
катно утверждает, что на Солженицыне свет клином не 
сошелся, и у России есть еще и другие выдающиеся 
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мыслители, не менее масштабные и значительные, до-
стойные звания пророков. Как минимум еще один – 
Александр Зиновьев. 

К слову, о «духовной оппозиции». Несмотря на то, 
что и Александр Проханов, возглавлявший газету 
«Завтра», и Владимир Бондаренко – редактор «Дня» 
были дружны с Зиновьевым и не раз брали у него ин-
тервью, а Бондаренко даже оказался под следствием по 
признакам преступлений, предусматривающих ответ-
ственность за призывы к насильственному изменению 
конституционного строя (ст. 70 УК РФ) и пропаганду 
войны (ст. 71 УК РФ) за публикацию одной из бесед с 
Зиновьевым, в которой тот достаточно резко выска-
зался о российской власти, ни сами они, ни авторы из-
даваемых ими газет, не написали ни одной строки о его 
романах. Даже в дни юбилеев Зиновьева, которые в те-
чение 1990-х отмечались дважды – в 1992 и 1997. 

Лишь совсем уж маргинальная «газета борьбы обще-
ственных идей – для тех, кто любит думать» «Дуэль» по-
местила на своих страницах рецензию на новый роман 
Зиновьева «Русский эксперимент». Ее автор, главный ре-
дактор газеты, радикальный критик власти и духовный 
экстремист Ю. Мухин, в первых строках вроде бы при-
знает близость ему идей Зиновьева: «когда я прочитал 
“Запад” А. Зиновьева, то обрадовался – хоть и не так, но 
Зиновьев обрабатывает мой участок» [12. С. 8]. Однако 
«Русский эксперимент» пришелся Ю. Мухину не по 
душе, и его довольно пространная, на полполосы статья 
представляет собой скорее глумливое издевательство, 
нежели серьезную полемику с оппонентом. Ю. Мухин 
упрекает Зиновьева в высокомерии авторской позиции, 
считает ее идейно невнятной, сложной для восприятия и 
понимания и даже малодушной.  

Один из главных упреков Ю. Мухина – недостаточ-
ный демократизм Зиновьева, его якобы оторванность 
от простых людей. 

 
Зиновьев вроде пишет популярную книгу о ком-

мунизме и даже придает ей форму романа. Но в ка-
честве собеседника выбирает себе не врача или ин-
женера, а доктора философии. Вот и представьте 
каким идиотом вы себя почувствуете, когда по ходу 
чтения станете слушателем дебатов «носителя ин-
теллектуальных и творческих потенций народа» и 
доктора философии. Ведь эти люди используют 
любую возможность, чтобы ничего вам не сказать 
по-русски. Они не скажут вам, к примеру, что этому 
понятию не требуется строгое толкование, они ска-
жут только по-латыни: «строгая дефиниция тут не 

требуется». (Кстати, нарочно не придумаешь. Ко-
гда я переписывал цитату, то ошибся и написал «де-
финация». Машинистка, перепечатавшая всю ста-
тью и ни сделавшая ни единой ошибки, расшифро-
вала с помощью компьютера «дефинацию» как «де-
фекацию». (Дефекация – естественная потребность, 
при которой мы очищаем желудок) [12. С. 8]. 
 
Ю. Мухин выдергивает из текста различные слова 

и тезисы и ехидно высмеивает те смыслы, которые 
вкладывает в них сам. Свой поток словесной желчи он 
завершает обращением к Зиновьеву: «Напишите дру-
гую книгу и не для себя, а читателей. Напишите ее про-
коммунистически, и тогда коммунисты не будут шара-
хаться от вас, как от попа Гапона» [12. С. 8].  

1990-е гг. были, пожалуй, последним периодом в 
истории отечественной литературной критики, ко-
гда в ней активно и плодотворно работали десятки 
талантливых, самобытных, глубоких литераторов. 
Имена Л. Анненского, И. Золотусского, А. Туркова, 
Ст. Рассадина, И. Роднянской, С. Чупринина,  
В. Курбатова, В. Кардина, Ю. Буртина, И. Дедкова, 
К. Степаняна, А. Марченко (список можно продол-
жить) составляют «золотой фонд» русской критики. 
Они не были ограничены никакими цензурными 
предписаниями, могли свободно высказывать свое 
мнение, мыслить, спорить, утверждать. У них был 
большой выбор изданий, где бы они могли публико-
вать свои статьи: по-прежнему ежемесячно выхо-
дили в свет все созданные в советское время литера-
турные журналы и газеты, появились десятки новых, 
независимых изданий, общеполитические газеты, 
как центральные, так и региональные, также еще 
следили за литературным процессом. И вот в этих 
условиях наибольшего благоприятствования, в усло-
виях уже даже и не «гласности», а подлинной сво-
боды слова русская критика проявила в отношении 
страстного, огненного, горестного, всецело обра-
щенного к своим современникам-соотечественни-
кам Зиновьева «скорбное бесчувствие».  

Проглядели? Не заметили? Или – сознательно бой-
котировали? Как бы то ни было, но факт остается фак-
том: за десять лет о романах Зиновьева было написано 
пять с половиной статей, из которых две – наиболее об-
стоятельных – не профессиональным критиком, а фи-
лософом. «Неформатность» Зиновьева сделала его чу-
жим в стане литераторов. Он, как и в прежние годы, в 
1990-е оказался вне «литературы» – наедине со своими 
читателями.
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Введение 
 

С конца XX в. в русском языке наблюдается акти-
визация процесса заимствования иноязычных слов. 
Этому явлению способствуют цифровизация (компью-
терная автоматизация), расширение культурных и де-
ловых связей России, распространение, популярность 
английского языка в повседневной жизни и другие 
факторы.  

Лингвисты по-разному квалифицируют это явле-
ние: некоторые критически высказываются относи-
тельно необходимости процесса заимствования [1, 2]. 
Например, А.П. Сковородников, считает, что ситуация 
с заимствованиями «порождают тревогу за судьбу рус-
ской цивилизации, поскольку язык ценностно не 
нейтрален, так как в нем, прежде всего в лексике и фра-
зеологии, отражается та или иная национальная кар-
тина мира с ее социальными, мировоззренческими и 
другими аспектами» [1. С. 76]. Также с настороженно-
стью к процессу заимствования относится М.А. Крон-
гауз: «Заимствований в русском языке всегда было 
много, но сейчас они хлынули таким потоком, что ча-
сто даже затрудняют понимание текста» [3. C. 90]. 

Другие ученые отмечают, что иноязычная лексика 
занимает важное место в словарном составе русского 
языка [4–6]. «Бывают в истории общества и другие 
времена, когда преобладает более терпимое отноше-
ние к внешним влияниям и, в частности, к заимство-
ванию новых иноязычных слов. Таким временем 
можно считать конец прошлого столетия и начало ны-
нешнего, когда возникли и существуют такие полити-
ческие, экономические и культурные условия, кото-
рые определили предрасположенность российского 
общества к принятию новой и широкому употребле-
нию ранее существовавшей, но специальной ино-
язычной лексики», – считает Л.П. Крысин [4. С. 27]. 
«Особенно актуальным спор консерваторов и новато-
ров становится в конце ХХ в., когда происходит паде-
ние железного занавеса и в русский язык начинает 
приходить огромное количество американских заим-
ствований», – подчеркивает С.М. Пометелина [5. 
С. 56]. Процесс заимствования, по мнению лингвиста, 
неизбежен и необходим: «Просто мы живем в эпоху 
глобальных перемен, а в такое время язык меняется 
резко, быстро, иногда неприятно для нас. И это неиз-
бежный, естественный процесс, ведь благодаря ему 
наш язык остается живым, обслуживает все коммуни-
кативные сферы» [5. С. 59]. 

На рубеже XX и XXI вв. появилось большое коли-
чество заимствованных слов, обозначающих новые яв-
ления в сферах техники (блютус1, букридер, гаджет, 
девайс, дисплей, лэптоп, макбук, модем, нетбук, не-
творкинг, ноутбук, плейстешн, попсокет, профайл, 
реалтон, ресивер, ридер, смартбук, тачпад, флеш), 
индустрии красоты (вамп, майнд-фитнес, свотч, 
мастхэв, селебрити, лайнер, шугаринг, лук, хайлайтер, 
консилер, карвинг, татуаж), экономики (стартап, 
кеш, аутсорсинг, ретейл, холдинг), а также наименова-
ний одежды (топ, худи, лонгслив, оверсайз, свитшот), 
продуктов и блюд (брауни, латте, гамбургер, 
милкшейк) и т.п. 

Признаками ассимиляции иноязычного слова в 
языке-реципиенте являются его грамматическое, фоне-
тическое, семантическое освоение. Исследователи 
процесса заимствования слов в лексическую систему 
русского языка отмечают, что зачастую иноязычные 
слова приобретают в языке-реципиенте новые харак-
теристики по сравнению с теми, которые они имели в 
языке-источнике [6–9]. Как пишет Е.Н. Шагалова, со 
временем многие слова становятся привычными для 
слуха, перемещаются с периферии языка в центр, начи-
нают употребляться образно, меняется и графический 
облик заимствований, они перестают писаться в ка-
вычках; все это свидетельствует об укоренении ино-
язычной лексики в русском языке [10. С. 5]. За послед-
ние два десятилетия на базе русского языка были обра-
зованы единицы, представляющие собой полиморфем-
ные (членимые) образования, в которых корень и/или 
словообразовательный аффикс являются иноязыч-
ными по происхождению (онлайновый, лайкнуть, 
тиктокерша). Эти системные деривационные про-
цессы, зафиксированные в русском словообразовании 
уже давно, активны и на сегодняшний день [11. С. 10]. 

В XXI в. процесс заимствования не останавлива-
ется, а, скорее, активизируется, и лингвисты стараются 
восполнить пробелы в изучении освоения иноязычных 
слов, чтобы понять, какое влияние они оказывают на 
лексический фонд русского языка [6–9, 12–14]. Систе-
матизации данных в этом вопросе недостаточно, и уче-
ные пытаются ответить на вопросы: в каком объеме за-
имствуется семантика отдельного слова, как она разви-
вается при взаимодействии с лексикой русского языка, 
какие системные связи образуются в результате освое-
ния иноязычного слова. Указанные вопросы находятся 
в центре данного исследования.  

 
Методика исследования 

 
Процесс семантического освоения новых заимство-

ваний требует его рассмотрения с помощью методов 
сравнительно-сопоставительного анализа. На первона-
чальном этапе с помощью интернет-ресурсов, толко-
вых словарей было проанализировано 390 новейших 
заимствований, вошедших в русский язык в 2000–
2015 гг. При исследовании парадигматических отно-
шений иноязычных слов как элементов русского языка 
были выделены единицы, претерпевшие изменения в 
семантической структуре и в парадигматике. Эти за-
имствования послужили материалом настоящего ис-
следования. 

Сопоставлялся семантический объем слова в языке-
источнике и в русском языке на основе сравнения 
набора значений, зафиксированных у соответствую-
щего слова в английских толковых словарях [15], рус-
ских толковых словарях новых заимствованных слов 
[10, 16–19], а также не описанных в лексикографиче-
ских источниках, но отраженных в контекстах нацио-
нальных корпусов [20, 21]. Таким образом был выяв-
лен наиболее полный спектр значений каждого слова в 
обоих языках и достигнута валидность сопоставления. 

В результате сравнительно-сопоставительного ана-
лиза для дальнейшего исследования были отобраны 
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новейшие заимствования, которые развили новые зна-
чения в системе русского языка: копипаст, вамп, ава-
тар, маппет-шоу, квест, стретч, топик, сайт, кеш. 

Новизна работы определяется новизной анализи-
руемого материала, а также новизной предмета иссле-
дования. Изучение иноязычной лексики проведено с 
системных позиций: адаптация заимствований как эле-
ментов лексики русского языка рассмотрена через 
призму новых парадигматических отношений, в кото-
рые вступили описанные единицы в результате функ-
ционирования в языке-реципиенте.  

В ходе исследования проанализированы модели пе-
реноса наименований. При определении метонимиче-
ских и метафорических моделей мы основывались на 
формулировках, предложенных М.И. Фоминой, 
Л.П. Крысиным, А.К. Бирихом [22], кроме того, нами 
отмечена новая метонимическая модель, в соответ-
ствии с которой проходит семантическое развитие но-
вых заимствований. 

 
Результаты исследования 

 
«Семантическое освоение заимствований в рус-

ском языке – это включение их в лексико-семантиче-
скую систему принявшего языка, в разнообразные 
ряды и цепи зависимостей, свойственных словарному 
составу языка-реципиента», – пишет О.А. Фролова [14. 
С. 283]. Семантическая ассимиляция иноязычных слов 
протекает достаточно активно: многие заимствования, 
оказываясь в лексическом составе русского языка, 
включаются в парадигматические отношения, пред-
ставленные явлениями полисемии и омонимии, и пре-
терпевают системные изменения. 

Итак, отметим явления, характеризующие встраи-
вание англицизмов в лексическую систему русского 
языка. 

1. Слово-полисемант в языке-источнике заимству-
ется в одном из его значений, близком к терминологи-
ческому.  

Например, слово ресивер вошло в русский язык в 
одном значений ‘в теле- и аудиосистемах – автоном-
ное или встроенное устройство для приема, усиле-
ния и преобразования исходного сигнала’ [18], тогда 
как в языке-источнике ресивер имеет более 10 значе-
ний, в том числе ‘приёмник’, ‘телефонная трубка’, 
‘получатель’, ‘укрыватель или скупщик краденого’. 
Слово лифтинг в русском языке используется в зна-
чениях ‘в косметологии – подтяжка кожи, удаление 
морщин, складок и т.п. чаще нехирургическими ме-
тодами (в результате применения специальных ма-
сок и кремов, стимуляции мышц при помощи элек-
тродов и т.п.)’, ‘способ реставрационных работ, при 
которых строение не разбирается полностью, а от-
дельные его части вывешиваются на специальных 
конструкциях для замены изношенных элементов’ 
[18]. В языке-источнике у этого слова намного 
больше значений: ‘поднимать’, ‘рассеиваться (о ту-
мане)’, ‘отменять’, ‘красть, совершать плагиат’, 
‘лифт’, ‘подъём’, ‘подтягивание’ и т.д. У слова ма-
стеринг в русском языке фиксируется значение ‘завер-

шающий этап процесса создания мастер-диска, ма-
стер-кассеты, заключающийся в редактировании и за-
писи информации на носитель’ [18]. В английском 
языке у этого слова больше значений: ‘изготовление 
оригинала диска, изготовление мастер-диска (при ти-
ражировании компакт-дисков)’, ‘овладение, освое-
ние’. Таким образом, обнаруживается, что часто из ан-
глийского языка заимствуются слова только в тех зна-
чениях, которые называют особые виды денотатов, 
различение которых важно для узкой профессиональ-
ной деятельности носителей русского языка. Причи-
ной этого явления становится необходимость специа-
лизации понятий в какой-либо сфере, кроме того, 
вхождение в язык новых заимствований облегчается, 
если в языке-реципиенте уже есть система сложив-
шихся систем терминов, обслуживающих ту или иную 
тематическую область. Профессиональные сферы со 
временем обрастают новыми иноязычными номинаци-
ями: например, за последние 15 лет в индустрии кра-
соты появились такие иноязычные слова, как лифтинг, 
карвинг, микроблейдинг, шугаринг и т.д. 

2. Развитие у заимствованного слова нового значе-
ния, которого не было в языке-источнике. 

При развитии многозначности новых заимствова-
ний задействованы как метафорические, так и метони-
мические механизмы. Метонимические модели ис-
пользуются наиболее часто по сравнению с метафори-
ческими.  

На примере переноса наименований у слов копи-
паст, вамп, аватар, маппет-шоу, квест мы можем 
проследить, как метонимические модели реализуют 
общую когнитивную схему элементы среды ↔ ха-
рактеристики элементов среды.  

Так, слово копипаст в русском языке имеет два зна-
чения: ‘в компьютерных технологиях – операция, за-
ключающаяся в копировании элемента информации 
(фрагмента текста, файла, изображения и т.п.) и 
вставки скопированного в другое место’, ‘метод созда-
ния текста, состоящий в механическом комбинирова-
нии цитат из одного или нескольких источников, ино-
гда даже без редактирования получившегося текста’ 
[10. С. 149]. В языке-источнике это слово употребля-
ется только во втором значении. Новое значение было 
сформировано на основе метонимической модели, 
описанной А.К. Бирихом: «действие => способ дей-
ствия» [22. С. 86].  

Словом вамп в языке-источнике, как правило, назы-
вают женщину, уверенную в своей привлекательности 
и пользующуюся этим, чтобы получить то, чего она хо-
чет [15]. В русском языке это заимствование приоб-
рело еще одно значение: ‘стиль макияжа, для которого 
характерны яркие тона губ, фиолетовые или синие 
тени, подчеркнутый излом бровей и светлая пудра; а 
также стиль одежды, для которого характерны кон-
трастные, часто черные и красные тона’ [10. С. 65]. Как 
видим, в данном случае метонимический перенос 
наименования построен по типу синекдохи, здесь реа-
лизуется следующая метонимическая модель, предло-
женная А.К. Бирихом: «предмет => характерная де-
таль, признак предмета». 
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Та же метонимическая модель используется при 
формировании нового значении слова квест. Согласно 
кембриджскому словарю английского языка, квест 
означает ‘поиск, действие, направленное на достиже-
ние сложной цели’ [15]. Также в английских кон-
текстах встречаются не зафиксированные словарями 
английского языка значения ‘задача, требующая реше-
ния логических задач’, ‘литературное произведение, 
фильм, игра в этом жанре’, ‘литературное произведе-
ние, фильм, игра в этом жанре’, ‘жанр командных ин-
теллектуально-подвижных игр, включающих эле-
менты городского ориентирования; игра в этом жанре’, 
которые отмечены словарями заимствованных слов 
русского языка [10. С. 135]. Кроме того, в русском 
языке появилось значение ‘то же, что автоквест – жанр 
командных интеллектуально-спортивных игр, на авто-
мобилях, включающих элементы городского ориенти-
рования’. 

В ходе анализа материала было установлено, что 
ряд заимствований развивает в русском языке новые 
значения по ранее не описанной метонимической мо-
дели. Так, слово аватар в языке-источнике функцио-
нирует в следующих основных значениях: ‘изображе-
ние, картинка, которая используется для персонализа-
ции пользователя сетевого сервиса в онлайн-играх, ча-
тах и т.д. и которую можно перемещать по экрану’ и ‘в 
индуизме бог, который появляется на земле как лич-
ность’ [15]. В русском языке зафиксировано три значе-
ния: ‘в компьютерных играх – образ, который пользо-
ватель выбирает для участия в игре’, ‘изображение, 
картинка, используемая для персонализации пользова-
теля сетевого сервиса (форума, чата, блога, социальной 
сети и т.п.), часто создаваемая на основе фотографии’, 
‘о фильме, снятом в формате 3D’ [10. С. 19]. Первое и 
второе значения встречаются и в языке-источнике, а 
третье значение слово приобрело уже в русском языке. 
Для переноса наименования была использована следу-
ющая выявленная нами метонимическая модель: «ха-
рактерный признак произведения (фильма, про-
граммы) => формат произведения (фильма, про-
граммы)». Такой же тип метонимического переноса 
наблюдается в случае со словом маппет-шоу, которое 
в русском языке, кроме исходного английского значе-
ния (‘англо-американская телевизионная юмористиче-
ская программа, созданная Джимом Хенсоном с основ-
ными действующими лицами – куклами-маппетами’), 
используется в значении ‘спектакль с участием кукол’ 
[10. С. 170] (Все желающие могут.. посмотреть 
скейт-контест, научиться какому-нибудь мастер-
ству на площадке мастер-классов (в том числе жон-
глированию и маппет-шоу), поиграть в классические 
настольные игры в зоне отдыха (Изв. 05.12.09)). 

Таким образом, в семантике заимствований ава-
тар, маппет-шоу, квест отражается смысловая связь 
между некоторой областью, характеризующейся опре-
деленными признаками, субъектами, оперирующими в 
этой области, их действиями, объектами, над кото-
рыми производятся действия. Любая из сторон этой 
области может называться именем любой другой ха-
рактеристики области. При этом как смежные рассмат-
риваются реальная жизнь и виртуальный мир. 

Среди новых заимствований встречаются и такие, у 
которых новые значения сформировались с помощью 
метафоры. Например, слово мультиплекс, имеющее в 
английском языке значение ‘очень большое здание ки-
нотеатра, в котором много отдельных кинотеатров’ 
[15], в русском приобрело новое значение ‘набор теле-
визионных и радиовещательных каналов, передавае-
мых по одному цифровому каналу’ [10. С. 191]. Мета-
форическое значение – перенос названия с одного 
предмета на другой на основании сходства их струк-
туры, устройства. 

3. Формирование системных связей, отсутствую-
щих в языке-источнике. 

Данное явление, характеризующее лексическую си-
стему русского языка в его современном состоянии, 
прежде всего обнаруживается в описанных выше си-
стемных связях между значениями полисемантов, от-
личающихся по структуре от соответствующих много-
значных слов в языке-источнике.  

В течение последних 20 лет в русском языке в ре-
зультате заимствований сформировалась новая группа 
омонимов. Явление лексической омонимии можно 
проследить на примере таких слов, как стретч, топик, 
сайт, кеш.  

Рассмотрим подробнее слово стретч2. В языке-ис-
точнике оно употребляется в основном в глагольных 
значениях, которые актуализируют сему ‘делать длин-
нее’: ‘зайти далеко или превысить обычный предел 
чего-либо’, ‘сделать так, чтобы процесс или задача 
продолжались в течение более длительного периода 
времени, чем первоначально планировалось’ [15]. Та-
ким образом, в английском языке глагольные значения 
слова стретч связаны друг с другом, и на их основе 
часто появляются предметные значения, соотносимые 
друг с другом опосредованно (только через глаголь-
ные): ‘сделать своё тело или руки и ноги прямыми, 
чтобы они были как можно длиннее, чтобы трениро-
вать суставы после того, как вы долгое время находи-
лись в одном и том же месте или положении’ → ‘рас-
тяжка тела, тренировка’, ‘заставить материал стать 
длиннее или шире, чем обычно, в результате натяже-
ния по краям’ → ‘растяжка какого-либо материала’, 
‘распространяться на большой площади или расстоя-
нии’ → ‘отрезок, участок территории’ и т.д. [15]. В рус-
ском языке произошла морфологическая переориента-
ция заимствования, оно не сохранило глагольных зна-
чений, и связующего звена между значениями суще-
ствительных не осталось. В результате произошло рас-
щепление полисемии, и сформировалось два омонима. 
Первое слово многозначно, у него выделяются следу-
ющие значения: ‘растягивающаяся пластиковая 
плёнка, служащая для упаковки каких-либо товаров 
или грузов, в частности на поддонах’, ‘сильно тяну-
щийся материал, используемый для изготовления 
одежды’ [10. С. 290]. Полисемия основана на семе 
‘сходство характерного действия’.  

Второй омоним, возникший в русском языке позд-
нее, имеет значение ‘удлинённый автомобиль предста-
вительского класса’ [10. С. 290]. В Национальном кор-
пусе русского языка можно вычислить примерное 
время появления омонимов: первый (в значении 
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‘ткань’) начал употребляться в 1995 г., второй (в зна-
чении ‘форма автомобиля’) – в 1998 г. [20]. Значение 
‘форма автомобиля’ в русском из-за отсутствия связу-
ющего глагольного значения уже не осознается как 
‘результат растягивания’, и слово квалифицируется 
как омоним.  

В русском языке сформировалось три омонима то-
пик с лексическими значениями ‘лёгкая женская 
блузка без рукавов, часто на бретельках; женская ко-
роткая маечка’, ‘предмет обсуждения, дискуссии; те-
матический раздел сайта’ [10. С. 310] и ‘маршрутное 
такси (Севастополь)’ [23]. Первый омоним является 
словообразовательным дериватом заимствованного 
слова топ, он был образован в русском языке в конце 
XX в. Таким образом, квалификация слова топик как 
заимствования, зафиксированная в словаре Е.Н. Шага-
ловой, нуждается в корректировке: в «Самом новей-
шем словаре иностранных слов» [10. С. 310] указано, 
что топик – заимствованное слово (образовано от англ. 
topic), означающее ‘то же, что топ’, однако в англий-
ском языке у слова topic нет значения ‘блузка’, этот 
вид одежды именуется словом top [15], слово топик как 
наименование одежды является словообразователь-
ным дериватом русского языка, образованным по мо-
дели груз → грузик, стол → столик. В Национальном 
корпусе русского языка можно увидеть, что впервые 
слово топик было употреблено в значении ‘лёгкая 
блузка’ в 1989 г. При этом в конце 1990-х в русском 
языке стало активно использоваться новое слово 
(topic – от англ. «тема»), которое употребляется в зна-
чении ‘предмет обсуждения, дискуссии’ [10. С. 310]. 
Таким образом вследствие совпадения звуковой и 
грамматической формы русского и заимствованного 
слова возникла лексическая омонимия. 

В результате заимствования омофонов из англий-
ского языка (cache и cash) в русском языке появились 
омонимы кеш и кеш, для которых «Академос» кодифи-
цирует одинаковое написание [24]. Первый омоним 
употребляется в значениях ‘запоминающее устрой-
ство, используемое в качестве буфера между процессо-
ром и памятью в компьютерных системах’, ‘память, 
предназначенная для хранения промежуточных ре-
зультатов, а также часто используемых данных и ко-

манд’ [10. С. 139; 23]. У второго омонима тоже зафик-
сировано два значения: ‘законное средство платежа в 
форме наличных денег, банкнот и монет’, ‘то же, что 
кеш-игра’ [23]. Таким же образом в русском языке по-
явились омонимы сайт и сайт (site и sight). Первый 
омоним имеет значение ‘тематически или концепту-
ально объединённая информация, предоставляемая 
пользователям сети при обращении по определённому 
адресу; веб-сайт’, второй омоним употребляется в зна-
чении ‘торговая сессия, во время которой осуществля-
ется оптовая продажа алмазов привилегированным 
фирмам’. Как видим, в языке-источнике слова явля-
лись омофонами, а в русском языке стали лексиче-
скими омонимами. 
 

Выводы 
 

Исследованный материал позволяет сделать вывод 
о том, что зачастую слово заимствуется не во всех зна-
чениях, имеющихся у него в языке-источнике, а только 
в тех, которые связаны с номинацией специфического 
денотата. Современные заимствования в ходе функци-
онирования в русском языке включаются в парадигма-
тические отношения, представленные явлениями по-
лисемии и омонимии, и семантическая структура этих 
слов со временем претерпевает системные изменения.  

Заимствования осваиваются семантически, разви-
вая новые значения уже в системе русского языка по 
метонимическим и метафорическим моделям, – как по 
уже известным, так и по новой модели, обнаруженной 
нами («характерный признак произведения (фильма, 
программы) => формат произведения (фильма, про-
граммы)»).  

В результате взаимодействия разных ассимилятив-
ных процессов (расщепления полисемии, совпадения с 
уже освоенным более ранним заимствованием, графи-
ческого оформления) новые заимствования включа-
ются в отношения омонимии.  

Отметим, что семантическая адаптация заим-
ствований – довольно длительный процесс, который 
показывает, что иноязычное слово становится эле-
ментом системы русского языка, при этом обогащая 
и развивая его.

 
Примечания 

 
1 Здесь и далее написание слова при условии его фиксации в орфографическом словаре соответствует норме, отраженной на 
Орфографическом академическом ресурсе «Академос» (URL: http://orfo.ruslang.ru/). 
2 «Академос» фиксирует именно такое написание слова вопреки распространенному стрейч. 
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Аннотация. Обсуждается проблема лингвистической относительности на основе понимания языка как сред-
ства артикуляции смысла – образования целостности в системных связях осознания. Объясняется, как система 
языка несет собою характерный для той или иной культуры тип ментальности. В языке выделяются средства 
артикуляции смысла. В том числе обращается внимание на то, как в ряде языков организуется связность вы-
сказывания, взаимосвязь модальностей реального, действительного и возможного, представление событийно-
сти и причинности. 
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Abstract. The article discusses the problem of linguistic relativity in its cardinal version: language as a means for a 
consciousness to articulate sense-formation includes not only forming the system of categories for identifying and 
ordering the world, not only setting the rules of semantic games which determine the horizons of knowledge and the 
facets of metaphysics, not only providing the tools and the grounds for constructing logical connections. Language 
actually participates in the formation of sense, which gives the coordinate system for actualizing of our thinking. Sense 
is understood in the article as the formation of integrity and wholeness in the systemic connections of consciousness. 
Sense-formation acts as the essence of the event of consciousness and its phenomenological structure. Meanings are 
derived directly from sense, like exact values of geometric points are derived by means of the coordinate system because 
it forms the integrity of a given mathematical variety. It means that one meaning cannot have several senses, as semiotic 
theories suggest, going back to the views of Frege and Wittgenstein. One or another precise meaning can be formed 
only in one or another specific sense. The article explains how language participates in the process of meaning for-
mation as an active factor due to which language systems carry mental types of different cultures. Accordingly, there 
are specific means of articulating sense in language. Among them are ways of indicating the sphere of objectivity by 
the subject of thought (for example, via articles) and ways of implying own sense-forming centers in the sphere of the 
linguistically mediated objectivity (for example, via the presence of masculine and feminine genders). Particular atten-
tion is paid to the sense-forming effects of the organization of a statement’s coherence and to the relationship between 
the modalities in a number of languages, to the representation of event and causality, to ways of conveying the unity of 
objects and actions, and to models of the generation of tense forms in different languages – especially in Chinese and 
Arabic. The article shows correlations between these language means and the specific frames of spirituality and the 
mental systems of these civilizations as cultural and semantic types. These means are formed by a holistic experience 
of culture as sense-forming activity, which is reflected in the language as a stable system of articulation of sense. 
Language is not only a means of preserving of sense designs, but also a part and a phase of the processes of realizing 
sense formations. Language develops in connection with the experience of thinking, but it is older than religion and 
philosophy, and the experience of sense-formation, which is already embedded in the articulatory forms of language, 
is a priority condition for all further acts of finding sense in this culture.  
Keywords: language, meaning, logic, consciousness, articulation of feelings, mentality, types of culture, linguistic 
relativity, event, possibility 
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Философия объективно сталкивается с наличием 
разных языков. Считает ли она при этом, что сталкива-
ется с разными способами понимания, с разным типом 
экзистенции, с разными законами и нормами сигнифи-
кации и коммуникации, с разными вариантами отнесе-
ния значений к действительности – с разными обра-
зами мысли, с разными логиками, с разными типами 
смысла? Долгое время философия развивалась в моно-
культурной, в моноязыковой среде. Притом что в 
ХХ в. кросс-культурные связи философского дискурса 
усилились и привычным стала интерпретация тех или 
иных ключевых философских понятий с учетом их 
специфичности для той или иной языковой культуры, 
эта склонность мыслить в рамках единого и единствен-
ного поля смысла, единой и единственной логики оста-
ется характерной для философии. Даже если филосо-
фия строит теорию смысла, понимаемого в его вари-
антности, пластичности и динамичности, как это де-
лает, например, Ж. Делез, допуская переходы от нон-
сенса к смыслу и обратно, сама она остается монос-
мысловой дисциплиной, не допуская, что собственно 
смысл может быть организован как-то иначе. Если же 
философия утверждает плюрализм языков, множе-
ственность «языковых игр», как это делает Л. Витген-
шетейн и в той или иной мере поддерживающие эту 
идею другие представители аналитической филосо-
фии, то допустить логический плюрализм при этом все 
же оказывается крайне трудно. И тем не менее плюра-
лизм логичности на основе лингвистической обуслов-
ленности – та идея, которая пробивает себе дорогу в 
последнее время, о чем свидетельствуют, в частности, 
публикации самых последних лет [1–6].  

Эта тенденция в современной философии, разуме-
ется, коррелирует с давней тематикой в языкознании, 
которую принято маркировать общим понятием лингви-
стической относительности. Эта тематика, берущая 
начало от идей В. Гумбольдта и Й.Г. Гамана, нашедшая 
свое классическое выражение в работах Э. Сепира и 
особенно Б. Уорфа, имеет сложную историю и стоит, ве-
роятно, в начале нового подъема сегодня. В частности, 
отечественные работы последнего времени показывают 
это [7, 8]. Для работ о языке в таком ключе характерен 
выход за принятые рамки лингвистики в пространства 
философского и психологического рядов понятий, где 
обобщающее значение приборетают понятия менталь-
ности, когнитивности, конструирования смысловых по-
лей и др. И все же для философа здесь остается откры-
тым вопрос: имеется в виду языковая относительность 
чего – мысли, познания, видения мира, социальной ори-
ентации, культурных стереотипов и ценностных си-
стем..? Требует специального обсуждения и конкрет-
ного решения вопрос, на каком уровне взаимодей-
ствуют язык и человеческое мышление и, соответ-
ственно, каков статус языка в жизни сознания.  

Со своей стороны философия культуры давно стал-
кивается с проблемой подобного рода и разрабатывает 
идею различных не сводимых друг к другу и при этом 

принципиально равноценных типов осмысления дей-
ствительности – прежде всего выраженных в цен-
ностно-этических приоритетах и способах видения 
мира. На пути развития этой идеи появлятся больше 
мотивов и аргументов к тому, чтобы связать логику ти-
пов культур с вариантами образования смысла, обос-
новываемыми на уровне феноменологии сознания, по-
нимаемого именно как конструктивное смыслообразу-
ющее событие [9–11]. Данный подход подводит к 
мысли, что для разных типов культур существенно раз-
личны не только системы концептуализации и экспли-
кации ментальных миров, выраженные в структуре язы-
ков, различны не только принятые конфигурации ло-
гики, но также (а может быть, и прежде всего) – сами 
ракурсы осознания, способы осмысления, некоторым 
образом опосредованные спецификой языка. Причем 
роль языка тогда не только в том, что особенные смыс-
ловые миры закреплены в присущих ему формах и нор-
мах как в устойчивых носителях мыслительных связей, 
но и в том, что благодаря устройству языка эти миры 
вызываются к жизни, актуально созидаются на основе 
структуры выражения и понимания мысли – на основе 
артикуляции смысла. То есть язык тогда может и дол-
жен пониматься не только как продукт, носитель, хра-
нитель и выразитель культурного опыта, а как конструк-
тор этого опыта – как организующий медиатор смысла. 

Обратим внимание, понимание смысла в данном 
аспекте отлично от того, которое характерно для семи-
отического подхода к языку и которое упрощенно 
можно было бы выразить как «смысл слов». Рассмат-
ривая язык в качестве модуса артикуляции смысла, мы 
предполагаем и стремимся выделить в нем свойства 
активного фактора осмысления – осознания, выходя-
щие за пределы семиотического аспекта рассмотрения, 
равно как не укладывающиеся в рамки когнитивного, 
прагматического и коммуникативного подходов. При 
этом мы исходим из того, что пока теория таких воз-
можностей и функций языка исчерпывающим образом 
не сформулирована, как не развернута в полной мере и 
теория смысла на уровне феноменологии сознания, по-
нимаемого как вариантное событие. Хотя подходы та-
кого плана конкретно обозначены в работах недавнего 
времени [12–14]. 

В них отстаивается идея вариантности смысла: фе-
номенологическая структура смыслообразования та-
кова, что предполагает варианты выстраивания смыс-
ловой системы. Это тот методологический ход, кото-
рый позволяет преодолеть поверхностность того реля-
тивизма, который характерен для концепции «языко-
вых игр», разыгрываемых, тем не менее, на основе еди-
нообразно понимаемой логичности, одной осмыслен-
ности как таковой (что подталкивает в мыслимом пре-
деле объединить все правила таких игр в одной «уни-
версальной грамматике»). И одновременно этот под-
ход позволяет избежать опасной радикализации во-
проса о несовместимости логик, «логических чужа-
ков» как носителей совсем разных ментальных миров.  
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Идея вариантности смысла предполагает, во-пер-
вых, единое и точное определение общего понятия 
«смысл» – определение, обоснованное на уровне фено-
менологии сознания. Это понятие не должно тогда 
смешиваться со смежными ментальными явлениями 
эпистемологического, семиотического и прагматиче-
ского порядка. Должен иметься в виду смысл как тако-
вой – как явление целостности в системных связях осо-
знания. Во-вторых, должна быть раскрыта феноме-
нальная структура того, как складывается смысл; 
смысл должен пониматься не просто как данность, а 
как событие, имеющее феноменальную структуру, ва-
рианты соотношения внутри которой и определяют 
возможность различных типов образования связной 
целостности мысли – того, что можно назвать вариан-
тами смысла. Что же касается связи языка с понятием 
смысла, дело, видимо, не ограничивается тем, что каж-
дый язык представляет уникальную модель категориа-
лизации, конструирования и дескрипции смыслового 
поля [8]. Надо признать и конкретно аргументировать 
следующее: язык участвует в создании смыслового 
поля – в формировании, образовании смысла – как фак-
тор артикуляции в рамках активной рефлексивной 
структуры осознания. Язык в этом плане предстает как 
«зеркало» или «эхо», через которое сознание, развора-
чивая представление осознанного, возвращается к 
себе – формирует свою субъектность в отношении 
осмысляемого другого. 

В связи с этим, сопоставляя понятия язык и смысл, 
важно отойти от давно усвоенной привычки рассмат-
ривать смысл как нечто, существующее внутри языка, 
как смысл слов или как осмысленность речи. По-
нятно, что такой подход имманентно присущ лингви-
стическому повороту – властной тенденции филосо-
фии XX в. Но понятие языка, феномен языка слиш-
ком многогранны, чтобы стать методологической 
опорой, тем более основанием для понимания столь 
фундаментального и конкретного феномена, как 
смысл. Язык это не только язык слов, и тем более 
смысл не только феномен языка. Смысл это феномен 
сознания.  

Язык это прежде всего система артикуляции обра-
зующегося смысла. Это первично, и без этого не может 
быть ни языка как средства общения, ни языка как ин-
струмента мышления, ни языка как системы семантики 
и средства референции. Чтобы общаться, включаться в 
сеть социальных взаимодействий и выстраивать праг-
матику речи, уже должен быть язык как форма осмыс-
ленности; чтобы мыслить, должны быть артикулируе-
мые формы осмысленности, вызывающие и вовлекаю-
щие в это осмысляющее событие (процесс) сети пред-
ставлений; чтобы появлялась отсылка к объективной 
действительности, нужна связка как таковая – общее 
измерение для обретения единства мысли и вещи – 
связка смысла, присоединяющая реальность к мен-
тальности в виде характерной феноменальности. 

Подход к языку как к системе артикуляции смысла 
позволяет наиболее глубоко проникнуть в природу 
того, как язык формирует мысль: язык при таком под-
ходе раскрывается как фактор слагания смысла, при-
нимает участие в образовании смыслового события, 

т.е. он включен в действие сознания на более фунда-
ментальном уровне, чем только выражение или форми-
рование мысли, – на уровне, где могут быть заданы ба-
зовые условия для такого формирования, где могут 
быть обнаружены варианты того, каким способом 
устанавливается и актуализируется смысл.  

Язык как таковой предстает целостной системой, 
отображающей образование смысла: это не только си-
стема слов в их соответствии другим словам, вещам и 
действиям, а это то, благодаря чему конструкции из 
слов могут образовывать мысль как целое. Смысл не 
рождается из совокупности отсылок и связей, он 
именно образуется как целое. Смысл это качество це-
лого, которое постоянно образуется, обновляется в 
слагании мыслей, в событии осознания. И благодаря 
тому, что образуется целостность мысли – смысл, – 
«клейкость» связей преобразуется в конкретность от-
сылок и обретает статус мыслимых значений. 

Если исходить из этой позиции, можно выявить 
комплекс задач, ставимых и в той или иной степени ре-
зрешаемых в данной статье. Для определения соответ-
ствия смысла и языка, надо четко определить, что та-
кое смысл на фундаментальном уровне. Чтобы утвер-
ждать, что смысл – сам смысл как таковой – не сво-
дится к структурам и значениям языка, а выступает 
конститутивным началом по отношению к ним, надо 
выявить онтологический статус образования смысла, 
конкретизируя тем самым онтологический статус со-
знания, понятого как смыслообразование, причем име-
ющее феноменальную структуру, и основывающиеся 
на ней варианты – варианты феноменов смысла. На 
этой основе важно выделить некоторые специфиче-
ские средства образования смысла в структуре языка, 
вариантное использование которых в разных языках 
организует разные способы образования смысла. И да-
лее можно проследить соответствие строящихся с их 
помощью языковых систем культурно-смысловым си-
стемам, типологически представленным как мировые 
цивилизации со свойственной каждой из них характер-
ной метафизикой, мировоззренческими и ценност-
ными приоритетами – со свойственным каждой из них, 
лежащим в основе всего этого, способом смыслообра-
зования, организующим разнообразие проявлений 
культуры как системы смысла. 

Говоря о языке как о факторе артикуляции смысла, 
надо оставить крайности: мы имеем дело не с податли-
вым и прозрачным средством выражения мысли, равно 
как и не с заданным логико-грамматическим алгорит-
мом. Язык определяет – направляет мысль (слово «де-
терминирует» здесь не подходит) в качестве ресурса и 
условия для ее развертывания, но он не производит 
мысль – ментальную связь как таковую; это менталь-
ные связи производят язык как необходимое средство 
их актуализации и благодаря этому их закрепления и 
сообщения. Впрочем, столь важное свойство этого ин-
струмента – закрепление моделей ментальных связей – 
приводит к тому, что условия артикуляции движения 
мысли оказываются существенным образом задан-
ными, своеобразно направляющими и ограничиваю-
щими это движение, придающими осмыслению свой-
ства конкретного устойчивого модуса. 
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Для большинства философских школ – от немец-
кого трансцендентализма до англо-американской 
аналитической философии – характерна принципи-
альная позиция: мысль как таковая в своем логиче-
ском устройстве стандартна. Однако люди, говоря-
щие на разных языках, очевидно, и мыслят по-раз-
ному. Это, казалось бы, можно объяснить особенно-
стями семантической организации и категориальной 
систематизции, свойственной языкам, а также отли-
чием по-разному заданных точек зрения, заставляю-
щих помещать мысль в разные ситуативные коорди-
наты, выдвигать разные интерпретации понимания. 
Но такого рода объяснения, как правило, не затраги-
вают логики, т.е. принципиального устройства связи 
понятий, образующей смысл, и тем более они не за-
трагивают смысла как основы логичности, особенно 
если смысл трактовать как common sense. Однако фи-
лософский анализ типов культур подсказывает, что 
само устройство мысли может быть различно, что 
само образование смысла вариантно [10, 11, 1] и что 
за расхожим понятием «ментальность» лежит нечто 
более глубокое и существенное, нежели стереотипы 
и привычки мысли и деятельности, а именно склад 
мышления в собственном и полном смысле этого вы-
ражения – то, как складывается мысль в поле образо-
вания смысла.  

Стоит в связи с этим обратить внимание на соотно-
шение языка и логики. Язык слов, конечно, соотносим 
с логикой. Его семантика и грамматика выглядят как 
срощенные продолжения для структуры понятий и их 
логических соотношений. Но язык это более фунда-
ментальное основание осмысления, нежели логика; ло-
гика рацио вторична, и надстраиваясь над системой 
языка, она связна с этой глубинной системой как неко-
торый продвинутый и дополнительный вариант мыс-
лительной работы, возможный на основе смыслового 
потенциала языка. Логика рацио надстроена над язы-
ком – как система силлогизмов, суждений и понятий, 
возможность для каковых дают слова, их ассоциации и 
конструкции сообщений из них. Вряд ли можно утвер-
ждать, что законы логики прямо представлены в языке 
как таковом. Язык может создавать амбивалентности, 
включать оксюмороны и формировать увлекательную 
игру слов. И такая игра языка вовсе не имеет обяза-
тельств в отношении законов тождества, противоречия 
или исключенного третьего. Стандарт, принятый в от-
ношении логики рацио, основывающейся на обобщаю-
щей точности понятий и на законах их соотнесения, 
предназначенных для столь же точного выведения зна-
ния, – такой стандарт явно не распространяется на ло-
гику мифа, каковая, очевидно, имеет место и точно им-
манентна генезису языка, равно как и на логику худо-
жественного мышления, каковая, конечно, существует 
и, в частности, выражается в поэтической магии слова. 
То есть для того, чтобы сопоставить язык и логику, по-
нятие логики в тесном значении надо дополнить поня-
тием логики в более общем значении – в значении си-
стемы форм организации мышления, посредством ко-
торого сознание управляет своими представлениями. 
Язык же как таковой, любой конкретный язык сгенери-
рован так, что способен вбирать в себя многие логики, 

точнее, использовать те или иные конструктивные воз-
можности разных логик на основе присущей этому 
языку особой системы артикуляции осмысленности. А 
поскольку смыслообразование вариантно, возможны 
варианты логик и варианты языков, в своем развитии 
образующие типологически органичные системы мен-
тальности, в которых взаимозависимым образом со-
единяются смысл, грамматика, логика, семантика и ме-
тафизика. 

Главное же то, что никак нельзя считать логику той 
инстанцией, которая вносит измерение смысла в сти-
хию языка. Соответствия логического порядка, кото-
рые заложены в языке (такие, к примеру, как способ 
связи подлежащего и сказуемого), – они уже являются 
проявлениями феномена смысла, присущего языку как 
таковому, и как раз они дают возможность формирова-
нию смысла рационально-логического типа – как част-
ного варианта реализации генеральной возможности 
языка – быть системой осмысленности. 

В свою очередь, и язык как таковой – не источник, 
не генератор смысла. В нем, как в инструменте артику-
ляции смысла, только отражена система смыслообра-
зования. Она отражена в грамматике, в семантике и 
прагматике. Говоря о языке, философы привыкли рас-
суждать в семиотической перспективе: в словах отра-
жаются вещи и действия. Лингвисты же преимуще-
ственно обсуждают грамматику. Но в языке как си-
стеме слов в их отношении к вещам отражается и само 
сознание как событие, задающее горизонт смысла.  

Связь слов со словами (что, как кажется, относится 
именно к грамматике) это не что иное, как включение 
слов в систему осмысленности – в рефлексивную 
смыслообразующую работу сознания.  

Отсылка слов и предложений к вещам и явлениям, 
столь гипнотизирующая семиотическую философию 
языка, это не что иное, как способ включения вещей и 
явлений в тех или иных аспектах в актуальность обра-
зования смысла, каковому и служит язык в качестве 
средства артикуляции мысли и «зеркала» смыслообра-
зования. Слова в таком подходе не столько отсылки к 
реальности, сколько вызывания, вовлечения реально-
сти в поле мысли (заметим, слова и родились когда-то 
в слагающейся мифологической мысли как имена вы-
зывания богов или как образы событий, а не как экви-
валенты-суррогаты вещей). Слова изначально актуа-
лизируют имеющиеся преставления о порядке вещей, 
но в их динамичной связи обнаруживается новый воз-
можный смысл; актуальный центр смыслополагания 
вступает в событие слагания возможного нового 
смысла – происходит смысловое преобразование. В 
пульсе таких переосмыслений и состоит активность 
сознания. 

Если мы скажем, что тот или иной текст, книга, раз-
мышление это своего рода «зеркало» сознания, с этим, 
пожалуй, все легко согласятся. Но можно ли усмотреть 
такую роль у языка? У языка как суммы слов, потенци-
ально предназначенных для выражения смысла, пожа-
луй, нет. У языка как системы отсылок к вещам, опре-
деленно, нет. Но у языка как системы связей слов, 
предназначенной для артикуляции образования 
смысла, вероятно, да. Слова, а точнее, связи слов несут 
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собой тогда энергию переосмысления – преобразова-
ния представлений. Они тогда не просто вызывают об-
разы вещей, но в них отображены и способы отноше-
ния к открывающемуся сквозь связь вещей другому 
смыслу, а соответственно и отношения к опознанию 
исходного своего смысла. Исходное свое – это имею-
щийся смысл, другое – открывающийся возможный 
смысл. В их взаимной данности и совершается смыс-
лообразование, в их взаимоданности и состоит фено-
менальная рефлексивная структура со-знания. С-мысл 
это некоторое всегда осознающее живое соотношение 
своего и другого как центров осмысления, как сторон 
рефлексии. В силу этого смыслообразование – обрета-
ющее целостность системное событие осознания – 
имеет качественное отличие от систем любого другого 
уровня: его холистическое, эмерджентное свойство – 
это приведение действительного к структуре рефлек-
сии в свете возможного, а возможного – к координа-
ции в контексте действительного. Это соотнесение 
имевшегося целого с открывающимся новым целым. 
Событие сознания это не просто отражение реального 
и не только реакция актуального, это освоение возмож-
ного – именно то, что и делает носителя сознания спо-
собным переосмыслять действительность и, соответ-
ственно, преобразовывать реальность. 

В связи с этим было бы важно выделить смысл как 
таковой, не смешивая его как таковой феномен со 
смыслом в языке, выраженном как смысл слов, со 
смыслом в логике, предстающем в виде соотношений 
понятий, со смыслом в облике предметного содержа-
ния или в виде целесообразных мотивации и действий. 
Да, наверное, можно допустить, что смысл это общее 
понятие, объединяющее проявления смысла разного 
рода и разного уровня. Но нельзя при этом впасть в но-
минализм, разбавляющий понятие и явление смысла 
до консистенции слова «смысл». Можно ли помыслить 
и определить смысл независимо от тех конкретных 
значений, которые несут для нас смысл в конкретных 
контекстах? Мы постараемся это сделать, впрочем, не 
разрывая связь такого определения с такими конкрет-
ными проявлениями, но, напротив, раскрывая их про-
изводность от выделенного феномена смысла как тако-
вого. 

Слово «смысл» употребляется в весьма различных 
значениях. Смысл в отношении прагматики отнюдь не 
то, что смысл в семантике. Смысл в ключе теории дея-
тельности это несколько не то, что смысл в теории со-
знания, смысл как свойство языка не то, что смысл тек-
ста. Понятие «смысл» связывают с функцией или целе-
сообразностью, в связи с ним усматривают фактор це-
лостности, его связывают с авторской интенцией, а 
также с возможностью рефференции к денотату, объ-
единяя с понятием значения или же, отличая от него, с 
мысленным содержанием значения. Не указывает ли 
эта разноголосица на то, что за этим словом усматри-
вают разные значения, что отчасти связанно с разли-
чием аналогического слова в разных языках? Можно 
заподозрить, что смысл по-русски, sense по-английски, 
sinn по-немецки не только означают разные коннота-
ции, но и разные денотации – отсылки к разным объек-
тивным ментальным событиям, хотя и потенциально 

связанным друг с другом или представляющим разные 
стороны единого ментального события. Нам надо вы-
делить и определить такое понятие смысла, которое 
способно было бы стать базой для интегации ряда 
близких явлений – базой для логического обобщения, 
и которое не смешивалось бы при этом со смежными 
понятиями. Особенно важно отличить понятия смысл 
и значение. Этот вопрос весьма запутан в современной 
филосфии, начиная с подходов Г. Фреге и Ф. Чёрча и 
заканчивая дефинициями Ж. Делеза и А.В. Смирнова. 
Он требует разрешения на фундаментальном уровне, 
каковой может дать философии языка только филосо-
фия сознания.  

Смысл – это явление целостности в системных свя-
зях осознания [12]. Это то, как свое целое дается сво-
ему целому в саморефлексивном событии осознания, 
которое является событием преобразования целостно-
стей – событием переосмысления [14]. Отсюда выте-
кают и частные применения: смысл жизни, смысл со-
бытий, смысл текста или сообщения, смысл как стер-
жень культуры, смысл в структуре языка и даже смысл, 
опознаваемый и усматриваемый на уровне осознания в 
неперсональном и невитальном бытии.  

Смысл в языке это частный случай, а отнюдь не ге-
неральная модель осмысления. Смысл здесь это це-
лостность связей, делающая отсылаемость слов к ве-
щам, знаков к означаемым, намерений к высказыва-
ниям возможной некоторым конкретным образом. 
Смысл это целостность, задающая ракурс видения 
единства связей. Таких ракурсов может быть не-
сколько, и они не «склеиваются» между собой – мы от-
личаем значащие связи слов и вещей «в этом смысле» 
и «совсем в другом смысле». Смысл это система коор-
динат, в которой разнородные элементы только и об-
ретают характер определенной соотнесенности, связ-
ности друг с другом, и соответственно, обретают зна-
чения – и таким образом дают возможность отсылки 
одного к другому в качестве соотносимых значений. 
Смысл это та подразумеваемая целостность, которая 
образует данный порядок связей – и организует, таким 
образом, сеть значений. Обратимся к математической 
метафоре: точки на плоскости еще не значения. Значе-
ниями, числовыми геометрическими значениями они 
оказываются, когда рассматриваются в конкретной си-
стеме координат, в принятой метрике.  

Данный подход в разъяснении соотношения 
смысла и значения явственно контрастирует с той ши-
роко распространившейся версией сопоставления этих 
понятий, которую предложил в свое время Г. Фреге и 
в соответствии с которой значение понимается как ука-
зание знака на означаемое, а смысл – как способ дан-
ности, способ выражения обозначаемого, т.е. рас-
сматривается как нечто вторичное по отношению к 
значению.  

Трудно уклониться от сравнения этих подходов по 
характеру их обоснованности. Такое сравнение воз-
можно, так как базовая интуиция Г. Фреге представ-
лена столь же наглядно, как и наш пример с системой 
координат и координатами точек в этой системе [15]. 
Г. Фреге берет точку внутри треугольника, значение 
которой изначально задано – это точка пересечения 
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прямых a, b, с, опущенных из вершин треугольника к 
его сторонам. Выразить знаковым образом значение 
этой точки в треугольнике можно по-разному – и как 
пересечение a и b, и как пересечение b и с. Эту возмож-
ность Г. Фреге представляет как множественность 
смысловых конструкций для передачи одного и того 
же значения, понимаемого как соответствие обозначе-
ния единственному денотату. Но здесь налицо упуще-
ние, которое не видно из характерной семиотической 
перспективы рассмотрения, но которое сразу заметно 
с наших позиций: эта избранная точка (означаемое) не 
просто выражается соответствующим знаковым спосо-
бом, а она изначально устанавливается именно этим 
самым способом – как точка пересечения тех линий, 
через соотношение которых потом описывается ее ме-
сто (значение) в треугольнике. То есть положение, что 
смысл определяет саму возможность значений, более 
фундаментально и более очевидно, чем замечание, что 
смысл выражает значение как смысл слов, указываю-
щих на него. И это так даже в отношении того пред-
мета рассмотрения, который избирает Г. Фреге, чтобы 
показать, что его определение соотношения смысла и 
значения не произвольно. 

Очевидно, исходя из семиотического подхода, 
приоритетно рассматривающего язык как систему 
слов о вещах (знаков об означаемых), смысл просто 
не удается заметить, можно заметить только его 
следы в наших высказываниях о вещах. При этом та-
ких следов – способов выражения – может быть не-
сколько. Получается парадоксальный эффект, вос-
производимый по-своему и Л. Витгенштейном: у од-
ного значения несколько смыслов. С предлагаемых 
нами позиций это выглядит невозможным: данное 
значение может быть только в данном смысле – в 
данной системе смысла, в которой и установлено 
данное значение. Не смысл зависит от значения, а 
значение от смысла. Смысл как принцип соответ-
ствия логически предшествует значению как кон-
кретному соответствию. 

Подобная же позиция отстаивается А.В. Смирно-
вым, убедительно обосновывающим противопоставле-
ние логики знаков логике смысла и показывающим 
преимущества последней, но двигающимся при этом 
по другой траектории объяснения, чем мы, и рассмат-
ривающим другой логико-лингвистический материал 
[1]. А.В. Смирнов, хотя и не дает прямого определения 
смысла, рассматривает смысл в ключе выделения связ-
ности как таковой, которую ассоциирует или даже 
отождествляет ее с понятием целостности. Он прихо-
дит к сходным обобщениям: «Связность задает ло-
гико-содержательную соотнесенность» [1. С. 114]; 
«значение появляется из не-значения: такова работа 
нашего сознания, способного к связности на основе це-
лостности» [1. С. 117]. При этом он, правда, под связ-
ностью, смыслополагаеним и осмысленностью как ос-
новой человеческого сознания подразумевает главным 
образом или только субъект-предикатную связность в 
организации высказывания и, соответствнно этому, 
мысли как таковой, что в свете данной статьи пред-
ставляется частным аспектом, случаем. Смысл это не 
только целостность высказывания или целостность 

мысли, это явление целостности, характеризующее 
способ существования нашего сознания как пульсиру-
ющего переосмысления – перегруппировки, пере-
стройки и достройки впечатлений, представлений и 
мотивов при рефлексивном соотнесении ранее образо-
ванного целого и возможного нового целого – что соб-
ственно и образует специфический «рефлектор» о-со-
знания. Язык же при этом – важный инструмент арти-
куляции смыслообразования, позволяющий не просто 
слагать мысль (образовывать с-мысл), а развивать, рас-
пространять и сохранять мысли. 

Сознание это не просто система смысла, это си-
стема смыслообразования – событие переосмысления. 
Это событие наращивания смыслов – модальность 
смысловой интеграции мироздания. Сознание пульси-
рует в озаряюще-мерцающем ритме знаний и дога-
док – представлений и переосмыслений, воспомина-
ний и прозрений. И это пульс взаимодействия задан-
ного своего целого – актуального и имманентного – и 
другого целого – потенциального и только появляюще-
гося – выводящего в новый смысловой горизонт. 
Здесь, таким образом, выстраивается вариантная 
структура – возможны три варианта структурно-фено-
менологических соотношений: 1) другое может быть 
подчиненно встроено в системообразующий и домини-
рующий смысл своего; 2) или же наоборот: другое об-
разует систему целого, в которую встраивается свое, 
обретая в приобщении к нему другой – высший смысл, 
несводимый к эгоцентрически управляющему «здра-
вому смыслу»; 3) может быть и неиерархическое отно-
шение своего и другого – отношение их своеобразного 
взаимопроникновения, при котором свое и другое 
включены в открытое событие, где другое насыщается 
энергией своего, переставая выглядеть как предметная 
вещность, а свое ощущается как момент включенности 
в такое динамичное событие – в открытый контекст об-
разования целостности эстетического типа.  

Все подобные феноменологические варианты арти-
куляции смысла мы далее найдем в примерах устрой-
ства языков: английского и немецкого как версий пер-
вого варианта – варианта смысловой доминанты сво-
его; арабского и русского как разных версий опоры на 
смысловое другое; китайского как ярко выраженного 
третьего варианта – варианта организации языка как 
контекстного события. И обратим внимание, данные 
языково-смысловые системы отображают нечто более 
масштабное: они встроены в культурно-смысловые си-
стемы – цивилизационные смысловые миры, – для 
каждого из которых один из способов образования 
смысла выступает как приоритетный стандарт и пре-
имущественный вариант, другой все же присутствует, 
но играет роль вспомогательного, а третий тоже имеет 
место, но только в качестве периферийного, марги-
нального – оказывается зоной активного вытеснения 
или пассивного пренебрежения (что зависит от сте-
пени акцентуации доминантного (стандартно приори-
тетного) образа смысла). В ряде работ мы обосновы-
ваем и выстраиваем логику многообразия мировых ци-
вилизаций как культурно-смысловых типов, опираясь 
на выявляемую таким образом феноменальную струк-
туру смыслообразования и подтверждая эту теорию 
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анализом специфических эпохальных результатов раз-
вития культур [9–11]. 

Итак, мы говорим о явлении смысла как о собы-
тии. Но если инструменты смыслообразования зало-
жены в языке, то это выглядит как своего рода стаби-
лизатор модели образования смысла. Это значит, что 
мысли в ее, как кажется, вольном движении не только 
не просто выйти за рамки имеющихся в языке поня-
тий, но и еще более сложно сменить сам способ смыс-
лообразования – ракурс смыслового самоопределе-
ния сознания и видения бытия. Язык как оформлен-
ная смысловая координация некоторым образом 
предрасположен к актам осмысления – переосмысле-
ния, открывая спектр возможностей таковых актов 
или даже задавая как бы предопределенный сектор 
таких возможностей. Впрочем, это предопределение 
не абсолютно. Мысль пульсирует в ритме события 
осмысления–переосмысления, артикуляцией этого 
процесса выступает речь, а язык при этом отражает 
событийность смыслообразования. И очевидно, не 
столько в виде совокупности концептов – «квантов» 
или «узлов» мысли, – не в виде заданного канала воз-
можной ментальной деятельности, сколько в виде не-
которого образа связей, организующих мысль в ее 
возможном многообразии – образ связей, весьма осо-
бенного для различных языковых систем и соответ-
ствующих культурно-смысловых типов. То, как пред-
ставления феноменального другого выстраиваются 
относительно субъекта мысли и речи (своего), как это 
их отношение организуется в целостную мысль – в 
событие слагания смысла, то, как такая структура 
мыслящего мысль, говорящего речь (о другом) про-
ецируется на структуру мыслимого (освоенного дру-
гого) – в виде ли связки субъекта и предиката или в 
виде координации значащего контекста, а также как 
это позволяет чувствовать модальности в качестве он-
тологических граней события и схватывать гори-
зонты времени – все это и определяет возможности и 
варианты способов формирования смысла в опыте 
различных культур. 

Это определяет и специфический образ логичности 
в разных культурах – в разных ментальных системах. 
Концепция возможной универсальной логики, соот-
ветствующей возможной «универсальной грамма-
тике», в связи с этим не столько принципиально не 
верна; она не соответствует реальной истории и жизни 
человеческой мысли. Это можно сопоставить с одной 
биологической гипотезой: при том что гены всех кле-
ток одинаковы, генотип живого существа един, в ре-
зультате гены разных клеток почему-то производят 
столь разные ткани, образующие разные органы. Эту 
тайну биологии предлагается объяснить тем, что гене-
тическая цепочка по-разному пространственно упако-
вана, свернута, так что ряд генов свободно продуци-
рует белки, а другие гены оказываются заблокирован-
ными, стянутыми этой «упаковкой». И для разных тка-
ней организма такая блокировка различна. Для разных 
типов ментальности, можно сказать, действуют подоб-
ные механизмы: помыслить в общем-то можно практи-
чески все потенциально мыслимое, но мысль направ-
ляется и ограничивается средствами артикуляции 

смысла и тем самым приоритетно направляется по 
определенному руслу.  

В связи с этим определение смысла как феномена 
целостности в системных связях осознания – это вер-
ная, но слишком общая формулировка. Наличие же ти-
пов смысла – разных способов образования смысла – 
слагания, построения смысловой целостности – учет 
вариантности таких способов это уже не абстракция, а 
конкретность смысла. Причем конкретность смысла на 
уровне осознания как такового, по сравнению с кото-
рым все нижние этажи образования смысловых це-
лостностей из элементов, отдельно не имевших смысла 
(например, в языке фонем, морфем, слов, предложе-
ний), играют служебную, несамостоятельную роль. 
В конце концов, ведь смысл любого текста не столько 
в его реферативном содержании и практической моти-
вации, сколько в способе проявления субъектности в 
бытии, благодаря чему и это бытие, и эта субъектность 
оказываются сторонами события осмысленности. 
А грамматика и семантика, равно как и репрезентация 
вовлекаемых фактов, и актуальная прагматика речевых 
актов – только составляющие конструкции такой си-
стемы осмысленности. Их маленькие смыслы оживают 
только в таком генеральном событии осмысленности – 
в событии осознания. И этот способ осмысленности 
прорастает сквозь них, он внутренне организует их, он 
организует язык как систему артикуляции смысла – он 
присутствует там как базовое организующее начало.  
И поэтому маркеры и драйверы такого начала могут 
быть обнаружены на любом уровне языковой струк-
туры вплоть до фонетики. Мы же сфокусируем свое 
внимание только на некоторых средствах артикуляции 
смысла, понимаемого как целостность мыслящего, 
мыслимого и означающего – высказываемого.  

Мы предлагаем обратить внимание на следующие 
аспекты смыслообразования, отображенные и поддер-
живаемые в формах языка, которые могут быть выра-
жены: 

1) как способы указания субъектом мысли (выска-
зывания) на сферу предметности или шире, как ра-
курсы усмотрения (видения) предметности;  

2) как подразумевание субъектности (субъектива-
ции), позволяющее маркировать смыслообразующие 
центры в задаваемом, таким образом, событии осознания;  

3) как способы организации смысловой связности 
высказывания мысли; 

4) как представление в языке статуса, иерархии и 
взаимосвязи реального, действительного и возмож-
ного, что находит выражение в сотношении времен-
ных горизонтов и что отражает понимание структуры 
открывающейся событийности осмысляемого – 
осмысляющего в задаваемой речью и мыслью актив-
ности осознания, проецирующей горизонты события 
и времени. 

К первому аспекту следует отнести наличие арти-
клей как фактора указания на предмет и, таким образом, 
установления статуса предметности в сопоставлении со 
статусом субъектности говорящего; ко второму – спе-
цифику наличия и способов установления родов в язы-
ках; к третьему – способы построения связного выска-
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зывания, наличие управляющего порядка, согласова-
ний – то, что обычно квалифицируется лингвистами в 
понятиях аналитических и синтетических языков и ко-
торым соответствует в том числе разный способ связан-
ности подлежащего со сказуемым – или фактор знача-
щего контекста, что в лингвистике связывают с изоли-
рующими (или аморфными) языками; к четвертому ас-
пекту – временные формы, как они представлены в раз-
ных языках и соотношение глаголов и существительных 
при субъектно-предикативной структуре представления 
граней события или при ее отсутствии. 

Вначале кратко охарактеризуем возможности сопо-
ставления аналитического типа языка (на примере ан-
глийского) и синтетического (на примере русского) в 
том, какое действие в плане феноменологии сознания 
и логики оказывают характерные для них средства 
смыслообразования.  

В аналитическом типе языка – особенно в таком, 
где строго и единообразно выстраивается порядок 
слов, где детально контролируется порядок времен и 
где превалируют указания на объекты в форме арти-
клей, превращающих этих объекты в предметы – 
предметы актуально конкретных указаний (the) или 
безличных и относительно безразличных элементов 
предметной реальности (а, an – от one) – в таком типе 
языка именно подразумеваемый источник речи иг-
рает ключевую смыслоорганизующую роль. Правила 
языка здесь это правила реорганизации бытия отно-
сительно властного центра такой реорганизации.  
А это не подлежащее, не сказуемое и не дополнения, 
а именно субъект организации выказывания; причем 
это не случайный субъект актуальной речи, а абсо-
лютный субъект властного упорядочения предмет-
ного поля, в роли которого оказывается каждый гово-
рящий. Неотъемлемые связки is и have раскладывают 
реальность в пространствах предметного присутствия 
и обладания. Все предметы маркируются как it – 
предметное «оно», только he и she сохраняют при-
знаки подразумеваемой персономорфности – могут 
отдаленно ощущаться как собственные источники 
смысла. (Впрочем, нынешняя характерная для англо-
язычного мира редукция природного пола к дизайну 
гендера мотивирует представление о том, что и чело-
век в собственной объективной основе – it, сущност-
ное оно, которому лишь социальными технологиями 
придается статус квазисубъектности.) Без сомнения, 
здесь имеет место смысловая система, организующая 
реальность относительно субъекта эго, и эта си-
стема – основание ментальности. Проявление ее 
можно обнаружить в том числе в характерном экзем-
пляризме, номинализме, эмпиризме, а также и в праг-
матизме англо-американской философии и науки. 
Б. Рассел отмечает, обобщая: «Британская философия 
более подробна, нежели континентальная, и исходит 
из частностей; когда же она позволяет себе некоторые 
общие причины, то доказывает их индуктивно, путем 
рассмотрения их различных применений» [16. С. 159–
160]. С этим ментально связаны и характерный способ 
умозаключения от частного к общему, и характерное 
применение такового – прецедентное право. Здесь про-

являются неотъемлемые свойства специфичной мен-
тальности – свойства культуры эгоцентрического типа 
осмысления. 

Тип языка, названный некогда Э. Сепиром аналити-
ческим, можно было бы вполне корректно назвать язы-
ком техническим, в противовес синтетическому типу, 
как раз в большей степени воспроизводящим смысло-
вую перспективу постижения другого – перспективу 
познания, – типу языка, который можно назвать, таким 
образом, постигающим. 

В таком типе языка речь организуется главным об-
разом за счет согласований и флексий. Феноменологи-
чески это ощущается как внутренняя, собственная 
связность мыслимого в языке, связность, которой под-
чиняется субъективность высказывания как объектив-
ной связи вещей и смыслов. Субъективное я здесь сво-
бодно от строгой организации фразы своего высказы-
вания, но существенно зависимо от объективности, не-
сомой языком, как раз в плане того, что эта тотальность 
объективных связей сильнее субъективного я, что я 
вынуждено не столько проявлять произвол активно-
сти, сколько прислушиваться к тому, как «говорит 
язык». Язык побуждает прислушиваться к собствен-
ному смыслу объективности и в том плане, что боль-
шинство слов, выражающих реальность, мужского и 
женского рода (в арабском языке – все слова). Такого 
рода персономорфность феноменологически означает 
усмотрение в объективной реальности источник 
смысла разного свойства (разного типа смыслообразо-
вания, если уловить что ассоциативное поле мужского 
рода маркирует эгоцентрически-устойчивый тип 
субъектности, а женского – эстетически чуткий и пла-
стичный). 

В языках, где нет артиклей, стирается различие кон-
кретного и абстрактного – там общее мыслится столь 
же конкретно, как и индивидуальное. А с другой сто-
роны – и это еще более значимо – в каждом отдельном 
усматривается качество общности: говоря по-русски 
«идет человек», мы одновременно с выделением кон-
кретного идущего усматриваем свойство человече-
ского как такового: это человек вообще.  

Кстати там, где используется только один опреде-
ленный артикль (al в арабском языке), где нет, таким 
образом, сопоставления определенного и неопределен-
ного указаний, проявляется не столько эффект указа-
тельности как таковой, сколько подчеркивание объект-
ной конкретности другого как источника смысла. 
«Именно этот человек» тогда не означает выделение 
экземпляра из человеческого рода, а выражает кон-
кретную прямую встречность человека – именно его 
как человека. «Именно этот Бог» вовсе не означает 
указание на бога из множества богов, а выражает един-
ственное истинно Божественное: Аллах.  

Феноменологический подход позволяет вскрыть 
связь аспектов частного указания и подразумевания 
общего с факторами, которые отражают модально-
сти, – обратим внимание, тогда не просто логические 
модальности, но модальности онтологические, мета-
физические, ибо они раскрывают событийную струк-
туру являющегося – сбывающегося – существующего.  
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Общее это возможное – то, что вообще может быть 
так-то или тем-то. Конкретное же воплощение, реали-
зация – это частное актуальное проявление. Сохране-
ние подразумевания общего, совмещенное с указанием 
на частное («идет человек»), несет собою некоторое 
переключение нашего внимания и понимания с пред-
мета как наличного присутствующего на вообще воз-
можное и соответственно с прагматически заряжае-
мой актуальности – на возможное будущее или воз-
можное-вечное. Реальное это всегда частное. Указание 
на частное как на подручное («вот это», предметы, 
вещи) это утверждение смыслового приоритета имею-
щегося и актуально данного при смысловом приори-
тете активного субъекта предметной деятельности. 
Это «здравый смысл» актуальной прагматики – акту-
альное мыслится в горизонте вещности – присутству-
ющей реальности, подлежащей субъект-центричной 
реорганизации. Объективность возможного-гряду-
щего вызывает в такой смысловое системе недоверие, 
как, собственно, и теоретическое мышление в общих 
понятиях. 

Но есть системы языка, и соответственно смысло-
вые типы культуры, где имеется особая возможность 
представить актуальное как открытое слагающееся 
событие. Неотличимость форм глаголов и существи-
тельных, – соответственно, неразличимость значения 
действия от значения объекта вне конкретно ясного 
контекста, характерная для китайского языка, ведет к 
акцентуации особой роли настоящего – вот слагаю-
щегося. Действительное здесь не равно деятель-
ному – оно, напротив, может слагаться само, требуя 
чуткости субъективного недеяния. В такой специфи-
ческой модальности слагающегося события можно 
уловить стороны и появления, и присутствия, но 
нельзя их разделить как стороны единого. Обратим 
внимание: не элементы и их свойства, а переходящие 
друг в друга стороны события, в котором образуются 
свойства. Как активное и пассивное, как инь и янь в 
их взаимодействии и взаимопроникновении, как свер-
шенное и еще не начавшееся («Старик-Младенец») – 
даже не как стороны, а как Переход (одна из наиболее 
точных трансляций интуиции Дао). Тонкая понятий-
ная рецепция события как перехода, таким образом, 
не просто и не только экзотическая особенность фи-
лософии Дао, это и свойство китайского языка, объ-
единяющего появляющееся (действие) и присутству-
ющее (основу) – языка, побуждающего мыслить 
именно так.  

Ряд авторов отмечают отсутствие идеи вечного бы-
тия в китайской картине мира и объясняют это тем, что 
глагол «есть» не используется в качестве связующего 
[17, 18]. Но он не используется и в русском языке, и 
однако, образ вечного бытия не чужд русской куль-
туре. Дело здесь, скорее, как раз в этой специфической 
первичности понимания изменчивости, на дающей 
принять идею вечности, и первичности интуиции по-
явления/исчезновения, мешающей представлению об 
устойчивом бытии. Дело здесь в первичных интуи-
циях, которые производны в конечном счете от таких 
форм артикуляции смысла, где нет различения суще-
ствительного и глагола. 

Для восточноазиатских культур характерна более 
артикуляция состояний, нежели вещей. Глагол и суще-
ствительное в китайском языке малоразличимы, и в 
связи с этим здесь формируется особая логика – не 
субъектов и предикатов, а логика текучих событий, от-
части, логика состояний процесса. И понятие в рамках 
такой логики состояний процесса значительно более 
обобщенно, нежели понятие, получаемое как указание 
на частный денотат. Это больше понятие – пластиче-
ский динамичный образ, нежели понятие-субстанция – 
скорее приоритетное сказуемое, чем приоритетное 
подлежащее. 

С этим, вполне вероятно, связано иероглифическое 
письмо Китая: иероглифы как емкие образы-понятия – 
это не указания на вещи по преимуществу, а отсылки к 
обобщенным состояниям. Более правильно сказать, 
это «фигуры событий». 

Если сравнить феноменологические истоки форми-
рования китайской мысли с истоками формирования 
мысли индоевропейской, то привлекает внимание при-
оритет магической интуиции для Китая и особая роль 
мифологического или мифопоэтического начала в сла-
гании смысловой артикуляции индоевропейских наро-
дов. Китайцы первично вызывают не богов, а энергии, 
и это начало оказывается ключевым основанием как 
для строя языка, так и для ментальных приоритетов, 
сказавшихся в итоге во многих сферах культуры. 
Можно сказать, что субъектность и предикативность 
слитны в вызываемом, артикулируемом таким образом 
феномене. Дао – это и путь, и переход и движение: в 
«Книге перемен» одним из элементов является не воз-
дух, а ветер, т.е. движение воздуха, не камень, а скала – 
т.е. нависающий конгломерат камня и т.д.. И вообще, 
характерные понятия «И Цзин» выражают моменты 
событийной динамики – именно фазы события пере-
мен. В канонах эстетики закон живописи – циюнь 
шэньдун (духовный трепет – движение жизни) – закон 
передачи именно присущей внутренней динамики 
изображаемых вещей и существ.  

Событийной конфигурацией оказывается и весь 
текст. Его смысловая связность понимается из контек-
ста – и проступает только в живом понимании этого 
контекста. Это соответствует и контекстуальному типу 
связывания понятий в системе языка. Причем контекст 
организуется не по принципу предметности, а по прин-
ципу операций, конструктивных действий над предме-
тами [19. С. 116, 119]. 

Итак, не столько память как твердое знание фактов 
и вещей, сколько воспоминание как понимающее ис-
толкование определяют характерный ракурс психоло-
гии модальностей в китайской ментальности. Здесь 
можно сказать, что смешиваются факторы реального и 
актуального с приоритетом и преимуществом актуаль-
ного. Но не будем объединять то, что мы назвали «вос-
поминанием», с тем, что следует назвать откровением. 
В откровении обретается модальность возможного, это 
данность совершенной новизны – другости смысла. 
Для китайской ментальности это не характерно. Эта 
культура не религиозна в смысле религий откровения; 
эта культура ретроспективно традиционна – обращена 
к воссозданию, оживлению и почитанию наследия 
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предков, а не к мистическому прозрению; это культура 
в высшей степени коллективна и подражательна – 
творческий порыв за рамками общепринятого и обще-
одобряемого шаблона ей не свойствен. Очевидно, с 
этим связан характерный семейно-иерархический со-
циальный коллективизм китайцев (как и вьетнамцев, и 
японцев), столь отличный от всего, что свойственно в 
этом отношении индоевропейским народам.  

В китайском языке нет управляющей произволь-
ности по отношению к данности языка, а есть только 
чуткая созерцающая интуиция: сознание должно 
тонко улавливать эстетический смысловой контекст 
никак не отсылающих друг к другу, а только сополо-
женных элементов – слогов или пиктограмм. Надо 
уловить жизнь и переход в соотношении этих нежи-
вых элементов. В речи, конечно, прагматическая ин-
тенция скрадывает этот эффект, но не полностью. Ка-
залось бы, это должно открывать огромную свободу 
смыслотворчества. Но для этого не хватает логиче-
ских инструментов – грамматических форм. Вообще, 
обилие синтаксических форм вместе с флексиями, не-
сущими согласующие взаимоотсылки слов, – это и 
есть залог мыслительной гибкости. Если этого не хва-
тает, равно как и тогда, когда эти формы слишком 
жесткие, мысль оказывается запертой в конфигура-
ции предзаданного порядка. А с другой стороны, не-
хватка грамматических форм, естественно, компенси-
руется семантической перегруженностью – в китай-
ском языке более 6 000 иероглифов. И это ведет к по-
вышенной роли конвенциональности понимания: 
надо перенять всю эту сумму значений. Все эти эле-
менты значений надо одинаково понимать – выучить 
в смысле знать, что и как они значат для всех других. 
Здесь неизбежна стандартизация мысли и конфор-
мизм, своеобразный коллективизм мышления. Здесь 
велика роль традиции и очень мала возможность про-
извольной игры со сгибами смыслов. 

В арабском, как и в других семитских языках, 
формы настоящего и будущего времени глаголов сов-
падают. Причем форма настоящего образуется путем 
прибавления к основе приставок будущего времени – 
т.е. настоящее тоже выражается в форме будущего и 
различается только по контексту. Настоящее образо-
вано как бы по образцу будущего. Если присоединить 
здесь к грамматике феноменологию осознания и пси-
хологию восприятия, то, несмотря на ясный контекст 
такого высказывания, всегда сохраняется некоторая 
амбвалентность: настоящее мыслится здесь, скорее, 
как то, что будет, и при этом вот уже есть – как свер-
шающееся возможное. И в этой слитности все же ощу-
щается как бы некоторый приоритет возможного над 
действительным: действительное артикулируется как 
наступающее возможное. Эта слитность, ощущение 
присутствия будущего в настоящем как бы прибли-
жает понимание действия в настоящем к ощущению 
импульса к действию: «я говорю» равно «я хочу или 
должен говорить» или «я намерен – и говорю». 

«Альфой и омегой этических построений в арабо-му-
сульманской культуре служит непосредственная связан-
ность намерения и действия... намерение не просто слу-
жит импульсом, дающим начало действию. Оно 

должно сопровождать действие на всем протяжении 
его исполнения, не исчезая и не ослабевая до его завер-
шения», – пишет А.В. Смирнов [20. С. 89]. Более того, 
он разъясняет: «намерение должно влечь действие 
сразу (откладываемое “на потом” не будет считаться 
действием, вызванным данным намерением)» [20. 
С. 89]. Это относится к этической интуиции и менталь-
ности. Но как не увидеть здесь прямую экспликацию 
главной идеи ислама, сути самого слова «ислам» – по-
корность, интерпретируемая как немедленное повино-
вение? Настоящее нельзя мыслить отдельно от произ-
водящего его грядущего, от грядущего, мотивирую-
щего настоящее. Но при этом грядущее не имманентно 
налично актуальному – оно вливает свою волю как не-
ведомое Другое. И сами человеческие намерения про-
изводны в конечном счете от этой Другой воли – наме-
рения вкладываемы в имманентное «я» сознания или 
вменены ему.  

Актуальное немыслимо в такой системе артикуля-
ции смысла без побудительного возможного, обрета-
ющего таким образом черты повелевающего необхо-
димого грядущего. И это столь контрастно западноев-
ропейскому стереотипу представления о детермина-
ции как способе причинения, где эффект настоящего 
выводится из условий в прошлом. 

Эту особенность арабского менталитета связы-
вают порой с религиозной максимой: «Все в воле 
Аллаха». Отметим, и данная особенность менталь-
ности, и эта особенность религии прямо связаны с 
фактором смыслового доминирования в актуальном 
возможного будущего, предстающего как непосред-
ственно грядущее.  

В индоевропейской мысли возможное задается че-
рез видение («идея», «интуиция»), т.е. как функция 
активности субъекта, «моей» человеческой активно-
сти – как взятость, схваченность мною. В семитской 
мысли оно опознается как весть (из онтологического 
Будущего) – как данность. «Ангел» это персонифи-
цированная весть. Почему обязательно персонифици-
рованная? Потому что это феномен смыслового дру-
гого. Как сказал бы М. Бубер, не «я» (вижу), а «ты» 
(вещаешь). Возможное дается, а не берется, принима-
ется, а не усматривается. Источник возможного не 
подчинен человеческой воле. Отсюда и характерный 
фатализм ислама, и представление о непознаваемости 
Аллаха. 

В арабской философии и теологии ислама мы стал-
киваемся с кажущимся нам весьма непривычным объ-
яснением движения и времени: Аллах каждое мгнове-
ние созидает все вещи мира, каждое мгновение уни-
чтожает и вновь пересоздает их. И в этом мерцании со-
стояний бьется пульс времени. Разбираясь в логике та-
кого объяснения, А.В. Смирнов пишет: «Каждый мо-
мент времени включает два события: уничтожение 
тела (сотворенного в предыдущий момент времени) и 
сотворение его заново. <…> длительность “внутри” та-
кого момента времени отсутствует. <…> состояние 
мгновенно, оно фиксирует вещь в ее данной неизмен-
ности, а момент времени (вакт) оказывается соедине-
нием двух таких “состояний”» [21. С. 197]. Для евро-
пейца, скорее, очевидно то, что возникновение и есть 



Философия / Philosophy 

70 

движение или даже основание в объяснении движения. 
Мы говорим «момент возникновения», а не «состояние 
возникновения». Для арабской ментальности – иначе, 
и дело здесь в том, что настоящее время задано в языке 
формой будущего. Средства для выражения соб-
ственно настоящего ослаблены, настоящее как «про-
свет» события нельзя выделить, поэтому можно пред-
ставить только состояния – и это состояния грядущего 
и прошлого, настоящее же как возникающее берет на 
себя свойство грядущего – причем как свойство вечно-
сти возможного, приобретающего черты неизбежного, 
приобретающего свойство непосредственно связую-
щего действия. 

А.В. Смирнов противопоставляет субстанциаль-
ной аристотелевской логике процессуальную логику, 
характерную для арабской языковой традиции и, со-
ответственно, для классической арабской науки и 
культуры [1]. Он выявляет характер связывания поня-
тий в такой логике: действующее – действие – претер-
певающее [1. С. 91]. Роль логической связки играет 
здесь не факт бытия (есть), объединяющий субъект с 
предикатом, а фактор действия, исходящего от субъ-
екта. И это означает не столько процессульность в 
смысле длительности, и не столько существо дей-
ствия, сколько действие как акт, относимый к имени – 
протекание как цепочка таких актов. Говоря об этиче-
ских, правовых, политических и социальных ислам-
ских теориях, А.В. Смирнов пишет: «их не интере-
суют классы вещей; их не интересует подведение под 
общие свойства, их не интересует иерархия свойств 
или следствия, которые вытекают из этого; их инте-
ресует всегда цепочка действий и возведение к перво-
действователю» [1. С. 58]. Заметим, вещи это следы 
событий и присутствующие условия новых возмож-
ных событий, действие же это само событие – и оно 
временем течет из будущего как причиняющего воз-
можного. Перводействователь – не в прошлом вещей, 
не в бытии реальности, а в будущем, дающем возмож-
ность и действующем в настоящем – этим своим дей-
ствием из будущего и составляющим свершение 
настоящего. Приоритет будущего по отношению к 
настоящему и настоящего по отношению к про-
шлому – это и есть модель времени события – модель 
актуальности (действия) как причинения, а не акту-
альности просто изменения (вещей) или деятельности 
(субъекта). Так понимаемое будущее имеет черты 
вечности – это не будущее проекта или заботы, а бу-
дущее истока творящей воли. Действие вытекает из 
«воли» Перводействователя, а не из субъективного 
умысла человека. Оно строится как входящее в мир 
объективно возможное, а не как план, исходящий из 
условий прошлого – из обстоятельств реальности. 
Возможное же тогда понимается не как нечто гада-
тельное (будет – не будет), а именно как могущее – 
дающее бытие. 

Значение бытия реальности в таком образе мышле-
ния кардинально меньше, чем значение действую-
щего-возможного. И такой метафизике соответствует 
особенная логика. А.В. Смирнов указывает, что в араб-
ском языке отсутствует глагол «быть» в качестве логи-
ческой связки подлежащего и сказуемого; роль связки 

иногда играет глагол кана – «возникать» или «слу-
чаться» [1. С. 71, 73]. Он связывает это с ослаблением 
интуиций субстанции и места, столь характерных для 
европейцев, и усилением интуиции действия и вре-
мени в представлении связи вещей и событий. Для ев-
ропейца кажется смыслоорганизующим логическое 
сочетание: «имеет место быть». Это звучит почти 
как цитата из Хайдеггера. И одновременно это выгля-
дит как несколько ироничное присловие по-русски. 
Ведь «есть» и «имеет» – эти привязки к месту присут-
ствия редуцированы и в русском языке. Такая редук-
ция выражает ментальное преобразование в направ-
лении понимания истока причинности как вечности, 
а не как местности – как возможности, а не как об-
стоятельств при-сутствия, в направление замены ло-
гической связки «есть» на подразумеваение «явля-
ется». Впрочем, для русской языковой культуры это 
не означает, что метафизика эволюционирует от суб-
станциальности реального к процессуальности сбы-
вающегося, но означает освоение полноты событий-
ности. Которой, к сравнению, не хватает семитской 
ментальности, в основе которой – срощенность буду-
щего с настоящим с приматом будущего. 

Метафизика, логика и этика тесно связны в типе 
ментальности, организация которой поддерживается в 
языке. И арабский язык допускает и побуждает мыс-
лить таким образом, что здесь субъектом мысли управ-
ляет объективно возможное грядущее, сближающееся, 
если не отождествляемое с действительным. Субъек-
тивное программирование будущего оказывается за-
трудненным; детальное планирование столь не свой-
ственно данной культуре. В этом плане арабский 
язык – антипод английского с его точно дифференци-
рованным различением соотношений времен. Субъек-
тивная свобода здесь подчинена мистической силе до-
влеющего Грядущего, которое предстает как волящая 
Вечность. 

Следует сделать вывод: то, что мы постарались рас-
крыть на примерах ряда сопоставленных языковых 
традиций, это не отдельные особенности организации 
грамматики и эффекты когнитивной сферы, а именно 
система смысла. Они образованы целостным опытом 
культуры – опытом осмысления, и они отражены в 
языке как устойчивой системе артикуляции смысла. 
При этом вопрос – язык определяет особенность опыта 
культуры или этот опыт определят конфигурацию 
языка – не будет вполне корректным. Осмысление – 
событие осознания, а язык это артикуляционный спо-
соб осуществления такого события – это взаимодопол-
нительные стороны одного процесса.  

Язык – это не просто сумма значений и смыслооб-
разующих отношений, которая отражает и даже фор-
мирует картину мира, организует мировоззрение и 
направляет стиль практической мотивации. Это ре-
зультат бесконечно многочисленных актов смыслооб-
разования, вновь и вновь воспроизводящихся в их ти-
пологической идентичности и кристаллизующихся в 
значениях языка. Следовательно, это не только сред-
ство консервации смысла, но и часть, фаза, дискретно 
рассыпанная мозаика осуществленных и осуществляе-
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мых смыслообразований. Язык постоянно претерпе-
вает всевозможные спонтанные изменения, провоци-
руемые меняющимся историческим контекстом. Язык 
эволюционно разрастается, становясь материалом 
сложных ментальных конструкций. Но закрепляются в 
качестве норм языка именно те новообразования, кото-
рые оказываются значимыми для выражения суще-
ственных смысловых определенностей культуры.  

Впрочем, не надо забывать, что язык, в том числе 
и его основное смыслообразующее устройство, древ-
нее религиозных учений и философских теорий, 
представляющих великие порывы осмысления бытия 
в развитии культуры. Язык древнее и религии, и фи-
лософии как таковых форм сознания. Поэтому тот 
опыт осмысления, который уже заложен в артикуля-
ционных формах языка, является приоритетным усло-
вием для всех дальнейших актов обретения смысла в 
данной культуре.  

То, что язык образован как способ активно воспро-
изводить акты осознания – артикулировать образова-
ние смысла, в системе координат которого актуализи-
руется мышление, – это первичное свойство, на осно-
вании которого складываются средства для конструи-
рования логических связей, образуется система катего-
рий для опознания и упорядочения мира, определяется 
специфическая направленность познания, формиру-
ется образ метафизики, что, в свою очередь, влияет на 
ценностные приоритеты и исторические преимуще-
ства типа культуры. 

Язык – это и скрепление результатов опыта культуры 
и одновременно «колея» мысли, выбиться за которую 
крайне трудно, порой почти невозможно. Помыслить 
можно то, что можно проартикулировать как осмыслен-
ность. То есть язык в его смыслообразующих формах – 
это своего рода динамичный «кристалл» события смыс-
лообразования, каждый новый акт которого должен быть 
соразмерен условиям этой априорной заданности. Что, 
конечно, не сводит мысль как событие к заданным усло-
виям. «Язык говорит нами» не в том смысле, что он вы-
нуждает нас проговаривать его формы и смыслы и что у 
нас нет выхода за пределы смысловой системы языка, а в 
том, что мы говорим им, мысля формами его организа-
ции, при организации своей мысли с необходимостью 
прибегая к этим формам. Мы чувствуем, что грамматика 
не должна управлять нашей мыслью, тем более устанав-
ливать ее. Но она все же определяет нашу мысль – огра-
ничивает или открывает для нее степени свободы в раз-
ных отношениях. В одних языках таких степеней сво-
боды больше, в других – меньше, но главное, это разные 
отношения для степеней свободы. И это либо открывает 
мысли особые возможности ее креативности, либо в чем-
то блокирует их и направляет мысль по особому смыс-
лово заданному руслу. При этом в системах языков отра-
жаются варианты смысла – варианты способов осмысле-
ния и переосмысления бытия, составляющие своеобразие 
жизни культур и цивилизаций, каждая из которых ведет 
осознание бытия своим путем, оригинальным, но не за-
крытым для понимания другими.
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Abstract. The article examines the associations of basic individual values and moral foundations with the motivation 
to learn the language of their people among Kumandin teenagers. The urgency of this problem is determined by the 
fact that the Kumandin language is on the verge of extinction, since most teenagers (more than 90%) do not speak it at 
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course of the quantitative analysis of the results, correlation analysis and general linear models were used. The survey 
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Введение 
 
Знание родного языка и желание его изучать и при-

менять – важная часть этнической идентичности. Уси-
лия общества, направленные на сохранение коренных 
малочисленных народов, связаны не только с предот-
вращением сокращения численности представителей 
этих народов, но и с поддержанием их этнической 
идентичности, сохранением их языка и культуры. Вме-
сте с тем эффективность этих усилий оставляет желать 
лучшего, о чем свидетельствует, в частности, вымира-
ние языков коренных малочисленных народов [1]. 
Трудности сохранения языка таких народов можно 
проиллюстрировать на примере кумандинцев – мало-
численного коренного народа, проживающего в Ал-
тайском крае, Республике Алтай и Кемеровской обла-
сти России. В одном из недавних исследований на ос-
нове выборки подростков-кумандинцев, проживаю-
щих в Алтайском крае, было продемонстрировано, что 
кумандинским языком совершенно не владеют 94% 
опрошенных [2]. Эти данные, указывающие на весьма 
высокий риск утраты кумандинского языка в ближай-
шие десятилетия, подтверждают актуальность вопроса 
о том, какие социально-психологические факторы 
имеют значение для мотивации к изучению родного 
языка у кумандинских подростков.  

Результаты прошлых социологических исследова-
ний свидетельствуют о тенденции к снижению моти-
вации к изучению своего языка у школьников из числа 
коренных малочисленных народов, чему способствует, 
по мнению экспертов, отсутствие соответствующей 
языковой среды и перспектив использования языка, а 
также отсутствие соответствующего предмета в числе 
дисциплин, участвующих в итоговой аттестации или 
же вовсе отсутствие соответствующего курса в школь-
ной программе (как в случае с кумандинским языком) 
[1]. Отсутствие реальной языковой среды и соответ-
ствующего курса в программе относится к числу объ-
ективных социальных факторов, изменение которых в 
благоприятном направлении с целью сохранения ку-
мандинского языка представляется довольно затруд-
нительным. Наиболее важным фактором представля-
ется именно отсутствие полноценной языковой среды: 
по мнению В.Я. Унаровой, «если отсутствует языковая 

среда – нет и мотивации к овладению языком, отсут-
ствует мотивация – не быть языковой среде» 
[3. C. 817].  

С учетом такой взаимообусловленности языковой 
среды и мотивации к изучению языка, можно пред-
положить, что одним из решений проблемы вымира-
ния кумандинского языка может стать поддержка мо-
тивации к его изучению у детей и подростков. Отме-
тим, что наличие активных носителей кумандин-
ского языка и общественных организаций, заинтере-
сованных в сохранении и распространении языка, 
оставляет возможности его освоения подрастающим 
поколением, однако в такой ситуации первостепен-
ное значение приобретает личная мотивация детей и 
подростков, а также поддерживающие или подрыва-
ющие такую мотивацию социально-психологические 
факторы. 

Среди социально-психологических факторов моти-
вации к изучению языка своего народа в первую оче-
редь следует назвать этническую идентичность – ее 
роль достаточно очевидна, и, по всей видимости, она 
выступает в качестве одного из важнейших факторов 
мотивации. При этом следует отметить в качестве бла-
гоприятных условия, способствующие укреплению 
мотивации к изучению языка, продемонстрированный 
ранее достаточно высокий уровень этнической иден-
тичности у кумандинских подростков [2]. Рассматри-
вая другие социально-психологические факторы, необ-
ходимо уделить внимание тем явлениям, которые ре-
гулируют отношения между личностью и ее сообще-
ством: ценностям и моральным нормам.  

К числу наиболее актуальных подходов к исследо-
ванию ценностей, обеспечивающих не только их тео-
ретическое понимание, но и операционализацию пред-
ставлений об их структуре, относится теория базовых 
ценностей Ш. Шварца [4–6]. В рамках этой теории 
предполагается, что структура ценностной сферы мо-
жет быть охарактеризована в самом общем виде че-
тырьмя категориями, образующими сектора в круго-
вом мотивационном континууме [5, 6]. Первая из двух 
осей этого континуума определяется противостоянием 
ценностей – открытости изменениям и сохранения. 
Ценности открытости изменениям отражают стрем-
ление к новым, преобразующим идеям и действиям, 
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свежему опыту и переживаниям. Эта категория вклю-
чает ценности самостоятельности, риска и гедонизма. 
Ценности открытости противоположны ценностям со-
хранения, отражающим стремление избегать перемен и 
риска, склонность к самоограничению и соблюдению 
традиций. Ценности сохранения включают в себя кон-
формность как соблюдение правил, законов и фор-
мальных обязательств, безопасность как заботу о ста-
бильности, общественной и личной безопасности, а 
также ценность традиции как уважение, принятие су-
ществующих в культуре обычаев и идей, стремление 
следовать им. По всей видимости, ценности сохране-
ния могут представлять собой важный фактор этниче-
ской идентичности и мотивации к изучению языка, так 
как они поощряют приверженность культуре и тради-
циям своего народа. 

Вторая ценностная ось этого кругового континуума 
задана противостоянием ценностей самоутверждения 
и самопреодоления. Ценности самоутверждения ха-
рактеризуют стремление к реализации личных интере-
сов, удовлетворению мотивов узкого личного харак-
тера. Эта категория включает ценности достижения и 
власти. Противоположными им являются ценности са-
мопреодоления, которые, как следует из их названия, 
связаны с преодолением личных интересов во имя ин-
тересов других людей и сообщества в целом. В эту 
группу ценностей входят благожелательность, отража-
ющая преданность и заботу о близких людях, и уни-
версализм как широкая ценность, включающая защиту 
благополучия всех людей и природы, понимание и тер-
пимость по отношению ко всем людям.  

Нравственные ценности и моральные нормы, регу-
лирующие отношения между людьми и человека с об-
ществом, рассматриваются в теории моральных осно-
ваний, разработанной Дж. Хайдтом с коллегами [7–9]. 
В последней версии теории описывается шесть основ-
ных критериев для моральной оценки поступков и со-
бытий, выступающих в качестве моральных основа-
ний: забота, равенство, пропорциональность возна-
граждения, лояльность группе, уважение, праведность. 
Авторами данной теории отмечается, что наряду с пе-
речисленными к числу возможных моральных основа-
ний относится также свобода [8], в которой отража-
ются представления о ценности независимости чело-
века от общества и личной свободы. 

В контексте данного исследования наибольший ин-
терес представляют сплачивающие моральные основа-
ния, названные так потому, что они охватывают цен-
ности и нормы, ориентированные на объединение 
группы вокруг лидера и общих ценностей. В эту кате-
горию входят моральные основания, поощряющие 
преданность своей группе (лояльность), уважение ее 
традиций и лидеров (уважение) и праведный образ 
жизни, проявляющийся в соблюдении ограничений, 
накладываемых традициями и религией (праведность). 
Известно, что эти моральные основания связаны с 
предпочтением консервативной идеологии, граждан-
ской идентичностью и патриотизмом [8, 10–12]. По-
скольку этническая идентичность в значительной мере 
основывается на лояльности собственной группе и ува-

жении к ее традициям и авторитетам, можно предпо-
ложить, что сплачивающие моральные основания вы-
ступают в качестве важного морального фактора такой 
идентичности. Также следует ожидать, что сплачиваю-
щие моральные основания непосредственно или опо-
средованно через этническую идентичность будут под-
держивать мотивацию к изучению языка своего народа 
у представителей коренных малочисленных народов.  

Для анализа мотивации кумандинских подростков 
необходимо конкретизировать представления о ее со-
держании и структуре. Поскольку для большинства 
современных кумандинских подростков кумандин-
ский язык лишь номинально является родным, то его 
изучение можно попытаться рассматривать по анало-
гии с изучением любого другого неродного языка. 
Несмотря на значительное разнообразие теорий и 
подходов в современных исследованиях мотивации к 
изучению второго языка, одной из наиболее востре-
бованных по-прежнему остается теория мотивации 
Р. Гарднера [13–15], особенностью которой является 
большое внимание к социально-культурным факто-
рам мотивации изучения языка. В рамках такого под-
хода предполагается, что большое значение для моти-
вации имеют ценности и установки, связанные с ино-
странным языком, его носителями и их культурой, а 
также с процессом изучения языка. В одной из первых 
значительных работ в рамках данного подхода [14] 
Р. Гарднером и У. Ламбертом были выделены и опи-
саны два типа мотивации в отношении изучения вто-
рого языка: интегративная и инструментальная моти-
вационная ориентация. Интегративная мотивация от-
ражает интерес к культуре и народу изучаемого 
языка, стремление к общению с его носителями. Ин-
струментальная мотивация складывается под влия-
нием требований среды и внешних факторов, к при-
меру, необходимости освоения языка для получения 
определенной работы. Представления об интегратив-
ной и инструментальной мотивации к изучению 
языка достаточно хорошо подходят для описания воз-
можных мотивов изучения кумандинского языка у ку-
мандинских подростков: интегративная мотивация в 
этом случае отражает основанный на этнической 
идентичности интерес к культуре и прошлому своего 
народа, желание общаться с представителями своего 
народа на национальном языке. Инструментальная 
мотивация также может иметь место у кумандинских 
подростков: хотя знание кумандинского языка дает не 
слишком много практических выгод, тем не менее, 
как язык тюркской языковой семьи он может ока-
заться полезен для общения с представителями дру-
гих тюркских народов. 

В доработанной и дополненной социо-образователь-
ной модели мотивации Р. Гарднера, помимо мотивацион-
ных ориентаций, в качестве важных показателей мотива-
ции рассматриваются: отношение к ситуации обучения (в 
том числе к курсу и педагогу), интегративность (интерес 
к иностранным языкам вообще, отношение к носителям 
и культуре изучаемого языка), характеристика интенсив-
ности мотивации к изучению языка [15]. Очевидно, что 
дополнительные компоненты мотивации, относящиеся к 
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ситуации систематического изучения языка в рамках не-
которой образовательной программы, слабо применимы 
к случаю с кумандинским языком ввиду того, что он 
практически не преподается в форме систематического 
курса. Интерес к иностранным языкам в целом также 
представляется нерелевантным в ситуации изучения 
языка своего народа.  

Важным показателем мотивации наряду с мотива-
ционными ориентациями, по нашему мнению, явля-
ется интенсивность мотивации к изучению языка. В 
то же время, с учетом сложившейся ситуации, в кото-
рой кумандинские подростки зачастую не имеют 
опыта изучения языка, трудно рассчитывать, что 
оценка интенсивности мотивации к деятельности, в 
которой они не участвовали, будет сколь-нибудь 
правдоподобной. Более разумной выглядит попытка 
оценки противоположного и не менее важного пока-
зателя – амотивации, рассматриваемой как как утрата 
смысла в изучении кумандинского языка, отсутствие 
субъективных причин для изучения. Понятие амоти-
вации, введенное в рамках одной из наиболее автори-
тетных современных теорий мотивации – теории са-
модетерминации [16], представляется более адекват-
ным ситуации, в которой деятельность по изучению 
языка практически отсутствует и важно уточнить 
причины такого положения.  

Таким образом, целью исследования стал анализ за-
висимости мотивации к изучению кумандинского 
языка у кумандинских подростков от базовых ценно-
стей и моральных оснований при контроле этнической 
идентичности. Гипотезу составило предположение о 
том, что ценности сохранения и сплачивающие мо-
ральные основания (в первую очередь уважение и ло-
яльность группе) непосредственно или опосредованно 
через выраженность этнической идентичности поддер-
живают мотивацию к изучению кумандинского языка.  

 
Выборка и методы исследования 

 
Выборку составили обучающиеся в школах г. Бий-

ска, Красногорского и Солтонского районов 94 куман-
динских подростка (47 девушек и 47 юношей). Сред-
ний возраст M = 15,7 (стандартное отклонение 
SD = 1,67). Из числа участников 43 (46%) проживают 
в сельской местности, остальные 51 – в г. Бийске. Ис-
следование проводилось с помощью бланкового 
опроса в школьных классах, участие в исследовании 
было добровольным, вознаграждения или обратной 
связи участникам не предоставлялось. Хотя размер вы-
борки в абсолютном выражении является небольшим, 
он приближается по величине (составляя 84%) к раз-
меру всей популяции кумандинских подростков, про-
живающих на территории Алтайского края, включаю-
щей 112 человек в возрасте 14–20 лет. 

Для решения задач данного исследования на основе 
концепции Р. Гарднера был составлен опросник моти-
вации к изучению кумандинского языка, направленной 
на оценку трех показателей: интегративной мотива-
ции, инструментальной мотивации и амотивации. В 
первой части опросника, включающей шесть утвер-
ждений для первых двух шкал (см. текст утверждений 

в табл. 1), испытуемых просили оценить по пятибалль-
ной шкале (от 1 – совершенно не согласен до 5 – пол-
ностью согласен) разные варианты продолжения 
фразы «Я хотел бы изучать язык, потому что…». Во 
второй части опросника, включающей два пункта 
(табл. 1), отражающих амотивацию как утрату смысла 
изучения родного языка, по аналогичной шкале оцени-
вались варианты продолжения фразы «В изучении ку-
мандинского языка я не вижу смысла, так как…». При 
вычислении итоговых индивидуальных результатов по 
шкалам для этой и последующих методик использова-
лось среднее значение по соответствующим пунктам. 
Результаты анализа структуры предложенного опрос-
ника и внутренней согласованности его шкал приве-
дены далее в разделе «Результаты». 

Моральные факторы мотивации к изучению языка 
оценивались с помощью сокращенной версии пере-
смотренного опросника моральных оснований (MFQ-2) 
[17]. В сокращенную версию входят 21 утверждение, 
согласие с каждым из которых необходимо оценить по 
пятибалльной шкале. Они образуют три шкалы этики 
автономии (забота, равенство, пропорциональность), 
три шкалы этики сообщества (лояльность, уважение, 
праведность) и дополнительную шкалу морального ос-
нования – свобода. Внутренняя согласованность 
(α Кронбаха) шкал моральных оснований лежит в пре-
делах 0,71–0,90. 

Для диагностики ценностей кумандинских под-
ростков была использована сокращенная версия цен-
ностного опросника Ш. Шварца (PVQ-21) [18]. Данная 
версия опросника включает 21 утверждение и позво-
ляет оценить четыре базовых ценности: открытости из-
менениям (6 пунктов, коэффициент α Кронбаха соста-
вил 0,75), ценности сохранения (6 пунктов, α = 0,68), 
самоутверждения (4 пункта, α = 0,66) и самопреодоле-
ния (5 пунктов, α = 0,70). В ходе оценки каждого из 
утверждений, описывающих человека с некоторыми 
ценностями, использовалась шестибалльная шкала от 
1 – совершенно не похож на меня до 6 – очень похож 
на меня. Следуя рекомендациям Ш. Шварца [6, 18], 
итоговые оценки по шкалам были центрированы для 
контроля систематических ошибок, вызванных склон-
ностью выражать согласие со всеми пунктами опрос-
ника. Опираясь на них, мы использовали центрирован-
ные оценки в ходе корреляционного и сравнительного 
анализа, в то время как в ходе анализа общих линейных 
моделей использовались сырые баллы. 

Для оценки этнической идентичности использовалась 
соответствующая шкала Дж. Финни (Multigroup Ethnic 
Identity Measure, MEIM), адаптированная А.М. Арби-
тайло [19, 20]. Методика состоит из 12 утверждений, сте-
пень согласия с каждым из них оценивается по пяти-
балльной шкале от 1 – «совершенно не согласен», до 5 – 
«совершенно согласен». Наряду с общим показателем 
выраженности этнической идентичности данная шкала 
позволяет оценить когнитивный и эмоциональный ком-
поненты идентичности, которые в нашем исследовании 
не рассматривались, так как анализ составляющих иден-
тичности выходит за пределы задач данной работы. 
В нашей выборке шкала показала высокую внутреннюю 
согласованность (α Кронбаха составила 0,94). 
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В ходе статистической обработки полученных 
данных использовались методы сравнительного, 
корреляционного и эксплораторного факторного 
анализа (ЭФА) методом «минимальных остатков» с 
облическим вращением факторов «Облимин», также 
применялись общие линейные модели (ОЛМ). Для 
выявления опосредованных эффектов проводился 
медиационный анализ с дополнительной бутстреп-
оценкой статистической значимости (5 000 выбо-
рок) [21]. Вычисления производились в программе 
Statistica 10 и среде статистического программиро-
вания и анализа R.  

Результаты 
 
Для анализа структуры опросника мотивации к изу-

чению кумандинского языка был проведен ЭФА. При-
годность данных для ЭФА подтверждается значени-
ями критерия Бартлетта (χ2(28) = 377,62; p ≤ 0,001) и 
Кайзера–Мейера–Олкина (KMO = 0,73). На основе ре-
зультатов параллельного анализа было выделено три 
фактора, в общей сложности объясняющих 67% общей 
дисперсии (табл. 1). Коэффициенты корреляции 
между выделенными факторами лежат в пределах 
от –0,34 до 0,36. 

 
Т а б ли ц а  1  

 
Результаты факторного анализа структуры опросника мотивации к изучению кумндинского языка 

 
Утверждения Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 
Я хотел бы изучать язык, потому что…    
1. Я смогу лучше понимать кумандинское искусство и фольклор на родном языке 0,96 –0,08 0,03 
2. Я смогу общаться с людьми, говорящими на кумандинском языке 0,90 0,01 –0,09 
3. Я смогу изучать культурное наследие кумандинского народа 0,78 0,18 0,05 
4. Кумандинский язык важен в экономической и деловой сфере, так как на похожих языках 
говорят многие народы 

0,02 0,84 0,27 

5. Это поможет мне найти хорошую работу, требующую знания тюркских языков 0,04 0,74 –0,31 
6. Это поможет мне общаться в других странах, где говорят на похожих языках 0,14 0,55 –0,14 
В изучении кумандинского языка я не вижу смысла, так как…    
7. На кумандинском языке не говорят в моем окружении 0,04 –0,09 0,65 
8. Кумандинская культура мне неинтересна –0,12 0,11 0,74 
Собственные значения 2,47 1,67 1,19 
Доля объясняемой дисперсии 0,31 0,21 0,15 
Корреляции факторов    
Фактор 1 –   
Фактор 2 0,36 – 
Фактор 3 –0,34 0,11 – 
Примечание. Полужирным шрифтом выделены факторные нагрузки, превышающие 0,5. Курсивом выделены начальные 
фразы, возможным продолжением которых выступают все пункты соответствующего раздела опросника. 

 
Первый фактор объединяет три утверждения 

шкалы интегративной мотивации, характеризующие 
стремление изучать кумандинский язык с целью по-
нимания культурного наследия кумандинского 
народа и общения с его представителями. Второй 
фактор включает три утверждения, отражающие 
стремление изучать язык ввиду его прикладного зна-
чения в деловой сфере и международных контактах 
с представителями других тюркоязычных народов, 
говорящих на близких языках. В третий фактор во-
шли два утверждения, отражающие потерю смысла 
изучения языка ввиду отсутствия интереса к куман-
динской культуре и невозможности его использова-
ния ввиду отсутствия носителей языка в окружении. 
Таким образом, эмпирическая структура опросника, 
обнаруженная в результате ЭФА, полностью соот-
ветствует ожидаемой структуре, что подтверждает 
возможность выделения указанных шкал опросника. 
О достаточной внутренней согласованности этих 
шкал свидетельствуют значения коэффициентов 
α Кронбаха, составившие 0,91 для интегративной 
мотивации, 0,75 для инструментальной и 0,65 для 
амотивации.  

Анализ средних показателей по шкалам опросника 
мотивации к изучению иностранного языка (табл. 2) 

показал, что доминирующей у кумандинских подрост-
ков является интегративная мотивация, инструмен-
тальная мотивация выражена слабее, причем амотива-
ция имеет наименьшую величину. Судя по усреднен-
ным центрированным оценкам, в ценностном профиле 
кумандинских подростков преобладают ценности са-
мопреодоления, заметно слабее выражены ценности 
самоутверждения и открытости и на последнем месте 
в профиле располагаются ценности сохранения. Среди 
моральных оснований в среднем преобладающее зна-
чение имеют пропорциональность, лояльность и сво-
бода, следующими по значению являются правед-
ность, лояльность, забота, значительно менее важным 
является моральное основание равенства. 

Анализ корреляций между показателями мотива-
ции (табл. 2) демонстрирует наличие прямой статисти-
чески значимой связи интегративной мотивации с ин-
струментальной и обратной связи с амотивацией. При 
этом инструментальная мотивация с амотивацией зна-
чимой связи не показывает. Все шкалы мотивации по-
казали подтверждающие валидность ожидаемые кор-
реляции с этнической идентичностью: сильную пря-
мую связь демонстрирует интегративная мотивация, 
умеренную прямую – инструментальная и умеренную 
обратную – амотивация.
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Т а б ли ц а  2  
 

Описательная статистика и корреляции показателей мотивации к изучению кумандинского языка, базовых ценностей 
и моральных оснований 

 
 Показатели Средние Ст. откл. ИМ ИНМ АМ ЭИ 
Интегративная мотивация (ИМ) 3,76 0,72 – 0,55*** –0,30** 0,68*** 
Инструментальная мотивация (ИНМ) 3,30 0,58 0,55*** – –0,07 0,47*** 
Амотивация (АМ) 2,10 0,99 –0,30** –0,07 – –0,47*** 
Этническая идентичность (ЭИ) 3,34 0,70 0,68*** 0,47*** –0,47*** – 
Ценности сохранения –0,38 0,44 0,19 –0,16 –0,30** 0,07 
Ценности открытости –0,14 0,57 –0,12 0,26* 0,38*** –0,12 
Ценности самоутверждения –0,03 0,44 –0,30** –0,18 0,08 –0,19 
Ценности самопреодоления 0,65 0,38 0,24* –0,07 –0,34*** 0,31** 
МО Забота 4,01 0,61 0,23* –0,09 –0,29** 0,29** 
МО Равенство 2,62 0,76 0,06 0,33** 0,35*** –0,09 
МО Пропорциональность 4,56 0,72 0,13 –0,26* –0,52*** 0,30** 
МО Лояльность 4,41 0,75 0,25* –0,02 –0,42*** 0,48*** 
МО Уважение 4,18 0,66 0,40*** 0,13 –0,45*** 0,56*** 
МО Праведность 4,20 0,83 0,20 –0,07 –0,42*** 0,44*** 
МО Свобода 4,35 0,69 0,16 –0,11 –0,38*** 0,28** 
Примечание. Значимость: * – p ≤ 0,05; ** – p ≤ 0,01; *** – p ≤ 0,001. Ст. откл. – стандартные отклонения, МО – моральное 
основание.  

 
Каждая из ценностей оказалась связана хотя бы с 

одним из показателей мотивации. В частности, с инте-
гративной мотивацией обратно связаны ценности са-
моутверждения и прямо – ценности самопреодоления. 
С инструментальной мотивацией прямую связь пока-
зали лишь ценности открытости. С амотивацией об-
ратно связаны ценности сохранения и ценности само-
преодоления, а ценности открытости показали прямую 
связь.  

Корреляции мотивации с моральными основани-
ями указывают на наличие прямых связей интегратив-
ной мотивации с заботой, лояльностью группе и ува-
жением. Инструментальная мотивация показала пря-
мую связь с моральным основанием равенства и обрат-
ную – с пропорциональностью. Амотивация показы-
вает статистически значимые корреляции со всеми мо-
ральными основаниями, но прямой является связь 
лишь с равенством. Этническая идентичность подрост-
ков показала прямую связь с ценностями самопреодо-
ления и всеми моральными основаниями за исключе-
нием равенства.  

Анализ различий между мальчиками и девочками 
по изучаемым переменным с помощью критерия 
Манна–Уитни продемонстрировал их отсутствие по 
показателям мотивации к изучению кумандинского 
языка. При этом были обнаружены различия по ценно-
стям самопреодоления: у мальчиков они оказались выра-
жены несколько выше, чем у девочек (U = 721,5; p ≤ 0,01). 
Также обнаружились статистически значимые различия 
по моральным основаниям забота (U = 788,5; p ≤ 0,05), 
пропорциональность (U = 719; p ≤ 0,001) и праведность 
(U = 832,5; p ≤ 0,05). Во всех этих случаях выражен-
ность соответствующих моральных оснований у маль-
чиков оказалась несколько выше, чем у девочек. Ста-
тистически значимых различий между подростками, 
проживающими в городской и сельской местности, в 
ходе подобного анализа не обнаружилось.  

Полученные результаты указывают на наличие 
множества парных связей между изучаемыми пере-

менными, однако в корреляционном анализе не учиты-
вались зависимости между ценностями, моральными 
основаниями и полом. Кроме того, вклад ценностей и 
моральных оснований в мотивацию может измениться 
при контроле этнической идентичности. Поэтому да-
лее были проверены две многомерные общие линей-
ные модели. В первой предикторами трех показателей 
мотивации рассматривались ценности, моральные ос-
нования и пол (место проживания не учитывалось 
ввиду того, что результаты проведенного анализа сви-
детельствуют об отсутствии его статистически значи-
мых эффектов). Во второй модели к этому составу пре-
дикторов для контроля была добавлена этническая 
идентичность. Анализ остатков в этих моделях пока-
зал, что их распределение близко к нормальному с цен-
тром около нуля и постоянной дисперсией, что говорит 
о подтверждении предположений, необходимых для 
применения ОЛМ. 

Представленные в табл. 3 результаты свидетель-
ствуют о наличии статистически значимого прямого 
эффекта ценностей сохранения и морального основа-
ния уважения на интегративную мотивацию, при нали-
чии обратного эффекта ценностей самоутверждения. 
Инструментальная мотивация в этой модели показала 
связь только с моральным основанием равенства. Амо-
тивация демонстрирует прямую зависимость от ценно-
стей самоутверждения, морального основания равен-
ства, обратную зависимость – от моральных оснований 
пропорциональности и уважения.  

Аналогичная модель с контролем этнической иден-
тичности (табл. 4) демонстрирует в первую очередь 
весьма существенный прямой вклад идентичности в 
интегративную и инструментальную мотивацию, при 
наличии ее обратного вклада в амотивацию. Как и в 
прошлой модели, наблюдается статистически значи-
мый прямой эффект морального основания равенства 
на инструментальную мотивацию и амотивацию, а 
также обратный эффект морального основания про-
порциональности на амотивацию.
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Т а б ли ц а  3  
 

Многомерная общая линейная модель зависимости мотивации к изучению кумандинского языка от ценностей, 
моральных оснований и пола 

 
Шкалы и показатели Стандартизованные коэффициенты (b)   

Интегративная 
мотивация 

Инструментальная мотивация Амотивация 

Ценности сохранения 0,30* –0,06 –0,19 
Ценности открытости 0,19 0,19 –0,07 
Ценности самоутверждения –0,42** –0,21 0,34* 
Ценности самопреодоления 0,23 0,18 –0,16 
МО Забота –0,09 –0,14 0,18 
МО Равенство 0,13 0,30** 0,19* 
МО Пропорциональность –0,14 –0,27 –0,48** 
МО Лояльность –0,04 0,06 0,15 
МО Уважение 0,38** 0,30 –0,35** 
МО Праведность 0,06 0,11 –0,05 
МО Свобода 0,05 0,03 0,05 
Пол (0 – Ж; 1 – М) –0,08 0,06 –0,09 
Одномерные характеристики модели: 
F-статистика 3,46 2,68 5,44 
Статистическая значимость p p ≤ 0,001 p ≤ 0,01 p ≤ 0,001 
R2 0,34 0,29 0,45 

 
Т а б ли ц а  4  

 
Многомерная общая линейная модель зависимости мотивации к изучению кумандинского языка от ценностей, 

моральных оснований и пола при контроле этнической идентичности 
 

Шкалы и показатели 
Стандартизованные коэффициенты (b)   

Интегративная 
мотивация 

Инструментальная  
мотивация 

Амотивация 

Этническая идентичность 0,64*** 0,63*** –0,26* 
Ценности сохранения 0,20 –0,16 –0,14 
Ценности открытости –0,03 –0,04 0,03 
Ценности самоутверждения –0,12 0,09 0,21 
Ценности самопреодоления 0,05 –0,02 –0,08 
МО Забота 0,02 –0,03 0,14 
МО Равенство 0,11 0,28** 0,20* 
МО Пропорциональность –0,17 –0,30 –0,48** 
МО Лояльность –0,11 –0,01 0,18 
МО Уважение 0,15 0,06 –0,26 
МО Праведность –0,13 –0,07 0,04 
МО Свобода 0,11 0,08 0,03 
Пол (0 – Ж; 1 – М) –0,12 0,03 –0,07 
Одномерные характеристики модели: 
F-статистика 7,09 5,61 5,44 
Статистическая значимость p p ≤ 0,001 p ≤ 0,001 p ≤ 0,001 
R2 0,55 0,49 0,48 

 
Вместе с тем сравнение моделей, представленных в 

табл. 3 и 4, показывает, что при контроле этнической 
идентичности теряет статистическую значимость эффект 
ценностей сохранения и самоутверждения, а также мо-
рального основания уважения на интегративную мотива-
цию. Аналогичным образом становятся незначимыми 
эффекты на амотивацию для ценностей самоутвержде-
ния и морального основания уважения. Эти изменения в 
моделях могут означать, что эффекты, потерявшие стати-
стическую значимость в последней модели, могут быть 
опосредованы через этническую идентичность.  

Для проверки этого предположения был выполнен 
медиационный анализ, результаты которого показали, 
что статистически значимым является опосредованный 
через этническую идентичность эффект на интегратив-
ную мотивацию ценностей сохранения (опосредованный 
эффект ab = 0,30; Z = 2,61; p ≤ 0,01) и морального основа-
ния уважения (ab = 0,39; Z = 4,96; p ≤ 0,001), в то время 

как опосредованный эффект ценностей самоутверждения 
на интегративную мотивацию не показал статистической 
значимости. Опосредованный через этническую иден-
тичность эффект ценностей самоутверждения на амоти-
вацию не показал статистической значимости, в то время 
как аналогичный эффект морального основания уваже-
ния оказался статистически значимым (ab = –0,26; 
Z = 1,97; p ≤ 0,05). Таким образом, результаты медиаци-
онного анализа подтверждают опосредованный через эт-
ническую идентичность эффект ценностей сохранения и 
морального основания уважения на показатели мотива-
ции к изучению кумандинского языка.  

 
Обсуждение результатов 

 
Результаты эмпирического исследования ча-

стично подтверждают выдвинутую гипотезу: ценно-
сти сохранения и морального основания уважения 
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поддерживают мотивацию к изучению кумандин-
ского языка опосредованно через выраженность эт-
нической идентичности. Моральное основание ло-
яльность показало менее тесную связь с мотивацией 
к изучению языка, чем уважение, поэтому эффект 
первого в целостной линейной модели оказался не-
существенным. Следовательно, именно ценность 
уважения традиций и авторитетов имеет наиболее 
существенное значение для мотивации к изучению 
языка среди моральных оснований. Тот факт, что эф-
фект этих ценностей и моральных оснований ока-
зался целиком опосредованным, не вызывает удив-
ления, поскольку результаты нашего исследования 
подтвердили предсказуемую ведущую роль этниче-
ской идентичности в мотивации к изучению языка. 
Таким образом, ценности сохранения и морального 
основания уважения, поддерживая этническую 
идентичность подростков, укрепляют их интегра-
тивную мотивацию к изучению языка.  

Наряду с ожидаемыми опосредованными эффек-
тами ценностей и моральных оснований на показа-
тели мотивации в ходе эмпирического исследования 
обнаружились также некоторые неожиданные 
факты. В частности, моральное основание равенство 
показало непосредственные прямые связи с инстру-
ментальной мотивацией и амотивацией. Это озна-
чает, что подростки, для которых относительно 
большое значение имеет равенство распределения 
вознаграждений и ресурсов, в большей мере 
склонны интересоваться языком ради возможных 
практических выгод, а также для них более харак-
терна утрата смысла для изучения языка. Вероятно, 
что такие подростки, трактуя равенство чересчур 
широко и полагая себя «равными» во всем подрост-
кам других национальностей, не считают, что при-
надлежность к кумандинскому народу обязывает их 
к изучению кумандинского языка. При этом они 
находят субъективные причины к изучению языка 
только лишь в связи с возможностью извлечения из 
этого некоторых практических выгод, но не ради по-
стижения культуры и наследия своего народа. Инте-
ресно, что противоположное по смыслу моральное 
основание пропорциональность, отражающее озабо-
ченность пропорциональностью вознаграждения в 
соответствии с вкладом каждого, показало обратную 
связь с амотивацией. Вероятно, что подростки, не 
склонные акцентировать равенство и уделять повы-
шенное внимание вопросу о равенстве с другими 
национальностями, в меньшей мере склонны отвер-
гать необходимость изучения кумандинского языка, 

воспринимая это как должную, естественную часть 
своей этнической идентичности.  

Ограничения проведенного исследования свя-
заны, во-первых, с относительно небольшим объе-
мом выборки, который не угрожает репрезентатив-
ности, поскольку приближается по величине к раз-
меру всей совокупности кумандинских подростков, 
проживающих в Алтайском крае. Тем не менее такой 
объем выборки ограничил возможности статистиче-
ского анализа данных, сделав невозможным исполь-
зование современных методов анализа многомерных 
данных, таких как путевой анализ и структурное мо-
делирование. Во-вторых, ограничением исследова-
ния является отсутствие контроля тенденции к соци-
ально желательным ответам, которая могла оказать 
влияние как на оценки ценностей и моральных осно-
ваний, так и на оценки мотивации к изучению языка. 
Перспективы исследования связаны с проверкой по-
лученных выводов о роли ценностей и моральных 
оснований в мотивации к изучению языка на при-
мере молодежи других малочисленных народов, а 
также анализом других социально-психологических 
факторов такой мотивации.  

Практическая значимость исследования связана с 
тем, что полученные результаты указывают направле-
ние совершенствования работы в области воспитания 
кумандинских подростков по укреплению ценностей 
сохранения и сплачивающих моральных оснований, в 
сочетании с развенчанием идеи о том, что принцип ра-
венства освобождает человека от обязательств, связан-
ных с его этнической идентичностью. Ожидаемым по-
следствием такой работы должно стать укрепление эт-
нической идентичности и мотивации к изучению ку-
мандинского языка.  

 
Заключение 

 
У кумандинских подростков преобладает интегра-

тивная мотивация к изучению языка своего народа, 
отражающая их стремление к освоению кумандин-
ской культуры и общению на этом языке с другими 
кумандинцами. Основным фактором интегративной 
мотивации является выраженность кумандинской 
идентичности, выступающая в качестве медиатора, 
опосредствующего эффект ценностей сохранения и 
морального основания уважения на мотивацию. Вос-
питание таких ценностей и моральных оснований у 
кумандинских подростков будет способствовать под-
держанию этнической идентичности и мотивации к 
изучению языка.
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Аннотация. Статья посвящена изучению миграционного оттока населения Омской области как актуальной 
проблемы экономической безопасности региона. Проведен анализ численности населения, прибывших, выбыв-
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Abstract. The article explores migration processes in Omsk Oblast as an urgent problem of economic security of the 
region. Using the data of the Territorial Body of the Federal State Statistics Service for Omsk Oblast for 2008–2020, 
we carried out a horizontal analysis, which resulted in the following: in the period from 2008 to 2013, there was a 
decrease in the population of Omsk Oblast, which resumed in the period from 2016 to 2020; the reduction in the average 
annual population of the region was closely interrelated with the stable migration outflow taking place in the period 
from 2008 to 2020, with the exception of 2014. The migration loss has had an impact on the number of working-age 
population of Omsk Oblast, which has decreased by 205.1 thousand people over the past 12 years. On the basis of 
scientific literature, six groups of factors of population outflow from Omsk Oblast were identified and described: edu-
cational, labor, economic, environmental and climatic, social and cultural, political. In this context, we carried out an 
econometric study aimed at identifying the degree of correlation between socio-economic indicators reflecting the pre-
viously identified factors of population outflow and the number of people who left the region. The information base of 
the study included official data of the Federal State Statistics Service, data of the Territorial Body of the Federal Sta-
tistics Service for Omsk Oblast, statistical materials of the Department of the Ministry of Internal Affairs of Russia for 
Omsk Oblast. To assess the degree of dependence of the explanatory variables and the target variable, we used a linear 
multiple regression model, which was tested for the normality of the distribution of residuals and the absence of mul-
ticollinearity. We constructed a linear model of multiple regression using a specialized application software package 
(IBM SPSS StatisticsBase). According to the results of the regression analysis, we found that the greatest impact on 
the reduction in the number of peoplle leaving Omsk Oblast has an indicator characterizing the number of admission 
places to educational institutions of secondary vocational education (with an increase in admission places per 1,000 
people, the migration outflow is reduced by 6,287 people), as well as an indicator reflecting the provision of the popu-
lation with hospital beds per person (with an increase in the provision of the population with hospital beds by 1 unit, 
the migration outflow is reduced by 1,168 people). In conclusion, we proposed priority tasks within the framework of 
the migration policy of Omsk Oblast in order to ensure the socio-economic security of the region: the development of 
secondary vocational education, improvement of the quality of health services, creation of a favorable urban environ-
ment, and better availability of comfortable housing.  
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Проблема и цель 
 

В современном обществе миграционные процессы 
приобретают глобальный характер и оказывают непо-
средственное влияние на экономическое, политиче-
ское, социальное, культурно-духовное развитие той 
или иной территориальной системы [1–4]. Течение ми-
грационных процессов принято рассматривать с пози-
ции внешнего (межгосударственного) и внутреннего 
(межрегионального и межпоселенческого) движений 
населения [5–9]. При этом ключевыми показателями, 
позволяющими количественно оценить миграционные 
потоки, являются показатели «миграционного оттока» 
и «миграционного притока», обозначающие числен-
ность населения, выбывшего с определенной террито-
рии либо прибывшего на нее. 

Выступая инструментом трансформационных изме-
нений, миграция влечет за собой ряд позитивных и нега-
тивных последствий как для регионов-доноров, где на 
протяжении длительного периода времени наблюдается 
миграционный отток населения, так и для регионов-реци-
пиентов, принимающих мигрантов и обеспечивающих 
тем самым миграционный прирост населения. 

Так, в научной литературе представлены следую-
щие негативные последствия миграционных процес-
сов для регионов-доноров: 

 нарастание проблемы кадрового обеспечения 
[10–12], в частности: дефицит высококвалифициро-
ванных кадров [11, 13–16], приток «дешевой» ино-
странной рабочей силы, характеризующейся малопро-
изводительным физическим трудом [12]; 

 сокращение численности населения региона в це-
лом [12–14, 17], в том числе убыль населения трудо-
способного возраста [10, 15], убыль численности жен-
щин основных репродуктивных когорт [12, 13], убыль 
коренного населения [11]; 

 увеличение доли пожилого населения, происхо-
дящее в связи с оттоком населения трудоспособного 
возраста [11, 13, 18]; 

 нарастание военно-стратегической проблемы 
вследствие возникновения необходимости заселения 
приграничных территорий [10]; 

 сокращение научно-технической деятельности и 
изобретательской активности вследствие «утечки 
умов» [15, 19]; 

 нарастание проблемы культурного истощения, а 
также потеря социального капитала из-за разрушения 
цепи передачи культурных ценностей от их носителей 
к следующему поколению[14, 18, 20]; 

 ухудшение качества системы высшего образова-
ния из-за дефицита кадровых, материально-техниче-
ских и финансовых ресурсов и, как следствие, невос-
требованность вузов на территориях регионов-доноров 
[21]; 

 сокращение отдачи от затрат, связанных с обра-
зовательной и профессиональной подготовкой мигран-
тов с территорий регионов-доноров [18]; 

 создание угрозы экономической безопасности ре-
гионов-доноров [15, 18]. 

Позитивные последствия миграционного движе-
ния населения для регионов-доноров, по мнению 
отечественных ученых, выражены в следующем [13, 
15, 18, 22]:  

 снижение уровня напряженности на рынке труда 
за счет сокращения числа безработных лиц в части вы-
бывшего незанятого населения трудоспособного воз-
раста; 

 возможность возвращения на прежнее место жи-
тельства квалифицированного населения, применяю-
щего накопленные знания и опыт в «родном донор-
ском регионе»; 

 стимулирование вертикальной мобильности 
среди населения региона-донора; 

 экономия в части расходов на социальную поли-
тику (пенсии, материальные меры поддержки) и расхо-
дов на образование (в случае временной миграции); 

 снижение социальной напряженности; 
 снижение нагрузки на транспортную и социаль-

ную инфраструктуры. 
В свою очередь, для регионов-реципиентов к отри-

цательным последствиям миграционных процессов ис-
следователи относят [8, 13, 18, 22–31]: 

 повышение напряженности на региональном 
рынке труда: падение доходов местного населения, 
увеличение численности безработного населения 
среди местных жителей вследствие усиления конку-
ренции за рабочие места с «приезжими»; 

 снижение качества совокупного трудового потен-
циала за счет притока низкоквалифицированной рабо-
чей силы; 

 рост ксенофобии и возникновение социальных 
конфликтов между местными жителями и «приез-
жими»; 

 нарушение этноконфессионального баланса 
«местного населения» (размывание собственной иден-
тичности, самобытности и культурной общности) 
вследствие чужеродных ценностей, традиций и правил 
поведения, присущих «приезжим»; 

 возникновение рисков для арендодателей жилья в 
связи с необходимостью осуществления временной ре-
гистрации «приезжих» по месту пребывания; 

 увеличение нагрузки на транспортную и социаль-
ную инфраструктуры; 

 повышение уровня преступности. 
Положительные последствия миграционного дви-

жения населения для регионов-реципиентов заключа-
ются, по мнению отечественных ученых, в следующем 
[7, 23–25, 28, 32]: 
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 снижение напряженности на рынке труда за 
счет сокращения дефицита трудовых ресурсов на 
региональном рынке труда, удовлетворения потреб-
ности рынка труда в низкоквалифицированной ра-
бочей силе, увеличения численности высококвали-
фицированных специалистов; 

 улучшение демографических показателей; 
 повышение качества жизни населения; 
 возможность получения большего объема при-

были за счет привлечения высоковалифицированных 
специалистов из других регионов при одновременном 
отсутствии дополнительных предварительных затрат 
для получения отдачи; 

 увеличение научно-исследовательского и иннова-
ционного потенциала региона-реципиента; 

 обогащение культуры принимающего региона за 
счет внедрения новых знаний и ценностей, присущих 
«приезжему» населению. 

Омская область в контексте миграционного движе-
ния населения выступает регионом-донором, где, по 
данным Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Омской обла-
сти [33] за 2008–2020 гг., наблюдаются деструктивные 
демографические процессы. 

Так, среднегодовая численность населения Ом-
ской области в 2020 г. составила 1915,2 тыс. чел., что 
на 100,9 тыс. чел. (или на 5%) меньше, по сравнению 
с величиной данного показателя в 2008 г.  

Исходя из динамики среднегодовой численности 
населения Омской области за 2008–2020 гг. (рис. 1) 
можно констатировать, что в период с 2008 по 

2013 г. наблюдается тенденция сокращения числен-
ности населения Омской области – с 2016,1 тыс. чел. 
до 1973,9 тыс. чел. 

В 2014 г., а также в 2015 г. можно зафиксировать 
ежегодный прирост среднегодовой численности насе-
ления Омской области (на 2,1 тыс. чел. в 2014 г. по 
сравнению с 2013 г.; на 2,3 тыс. чел. в 2015 г. по срав-
нению с 2014 г.). 

Однако, в 2016 г. среднегодовая численность насе-
ления Омской области сократилась на 2,7 тыс. чел. по 
сравнению с 2015 г. Тенденции сокращения численно-
сти населения возобновились и наблюдались от года к 
году в период с 2016 по 2020 г. 

Максимальные потери населения, по сравнению со 
среднегодовой численностью населения в предыдущем 
году, наблюдались в 2010 г. (–32,8 тыс. чел.), а также в 
2020 г. (–20,2 тыс. чел.), в 2019 г. (–16,7 тыс. чел.) и в 
2018 г. (–14,3 тыс. чел.). Минимальные потери населе-
ния – в 2013 г. (–0,5 тыс. чел. по сравнению с 2012 г.). 

Сокращение среднегодовой численности населения 
Омской области тесно взаимосвязано с миграционными 
процессами, происходящими в регионе. Данные табл. 1 
свидетельствуют о том, что в период с 2008 по 2020 г. 
наблюдается стабильный миграционный отток населе-
ния Омской области, за исключением 2014 г., где был 
зафиксирован миграционный прирост населения в коли-
честве 702 чел. Наибольшая убыль населения, связанная с 
миграцией, прослеживается начиная с 2018 г.: 2018 г. 
(–12 102 чел.), 2019 г. (–12 109 чел.), 2020 г. (–10 373 чел). 
Наименьшая миграционная убыль за исследуемый период 
зафиксирована в 2008 г. (–93 чел.) и 2009 г. (–340 чел.). 

 

 
 

Рис. 1. Динамика численности населения Омской области за 2008–2020 гг., тыс. чел. 
 

 
Т а б ли ц а  1  

 
Миграция населения Омской области за 2008–2020 гг., чел. 

 
Показатель 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Прибывшие – всего, 
чел. 31 179 26 848 27 857 47 273 53 910 54 763 59 011 

Выбывшие всего, 
чел. 31 272 27 188 30 485 49 039 56 983 57 536 58 309 
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Показатель 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Миграционный 

прирост  
(убыль (–)) – всего, 

чел. 

–93 –340 –2 628 –1 786 –3 073 –2 773 +702 

 
Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Прибывшие – всего, 
чел. 58 165 55 095 54 082 54 605 49 945 40 901 

Выбывшие – всего, 
чел. 59 965 61 037 63 935 66 707 61 054 51 274 

Миграционный 
прирост  

(убыль (–)) – всего, 
чел. 

–1 800 –5 942 –9 853 –12 102 –12 109 –10 373 

 
Здесь же отметим влияние миграционной убыли на 

численность трудоспособного населения Омской обла-
сти. В период с 2008 по 2020 г. фиксируется постепен-
ное сокращение трудоспособного населения, за исклю-
чением 2016 г., где численность населения в трудоспо-

собном возрасте увеличилась на 24,3 тыс. чел., по сравне-
нию с 2015 г. (рис. 2). Суммарная численность населения в 
трудоспособном возрасте за последние 12 лет уменьши-
лась на 205,1 тыс. чел. Среднегодовые потери региональ-
ного трудового потенциала составили 1 166 тыс. чел.

 

 
 

Рис. 2. Динамика численности трудоспособного населения Омской областиза 2008–2020 гг., тыс. чел. 
 

Таким образом, миграционный отток и, как след-
ствие, снижение численности и трудового потенциала 
оказывают существенное влияние на состояние региона. 

В настоящее время одной из стратегических задач 
социально-экономического развития Омской области 
является преодоление этих негативных тенденций на 
базе создания комфортных условий для жизни и разви-
тия [34]. Обзор научной литературы, в которой рас-
сматриваются различные аспекты межрегиональных 
миграций, позволил выделить факторы оттока населе-
ния из Омской области. 

 

Среди этих факторов: 
 образовательный [35, 36]; 
 трудовой [35, 37–44]; 
 экономический [35–40]; 
 экологический и природно-климатический 

[37, 38, 42]. 
 социальный и культурный [36–38]; 
 политический [38, 41, 45]. 
Описание факторов, формирующих основные де-

терминанты оттока населения из Омской области, 
представлено в табл. 2.

 
Т а б ли ц а  2  

 
Основные факторы оттока населения из Омской области 

 
№ Факторы  Содержание факторов 

1 Образовательный 

 Низкий уровень качества образовательных услуг, предоставляемых высшими и средними 
    учебными заведениями; 
 сокращение бюджетных мест; 
 слабое информирование школьников о направлениях подготовки и образовательном потенциале 
   вузов, техникумов и колледжей Омской области; 
 отсутствие перспектив получения образования по востребованной специальности 
   с возможностью  дальнейшего трудоустройства 

2 Трудовой  Отсутствие на рынке труда Омской области вакансий, соответствующих запросам, полученной 
   профессии и требованиям к заработной плате жителей Омской области; 
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№ Факторы  Содержание факторов 
 несоответствие ожиданий в отношении заработной платы с реальным уровнем оплаты труда; 
 низкий уровень владения населением информацией о рынке труда и возможностях 
   трудоустройства   на предприятиях Омской области; 
 отсутствие возможностей для карьерного роста; 
 низкий уровень оплаты труда на фоне инфляции; 
 высокий уровень безработицы относительно близлежащих регионов; 
 переход на нестандартную и удаленную формы занятости как возможность изменения 
   постоянного места жительства 

3 Экономический 

 Общий спад промышленного производства; 
 повышение цен; 
 продолжающееся снижение доходов населения, в особенности сельского; 
 закредитованность населения; 
 недостаточность условий для развития малого и среднего предпринимательства; 
 низкий уровень бюджетной обеспеченности региона; 
 отсутствие эффективной инвестиционной и инновационной политики как аспект формирования 
   проблемы «утечки умов»; 
 увеличение степени дифференциации Омской области от других регионов по качеству жизни 

4 Экологический и при-
родно-климатический 

 Экологическое неблагополучие территории Омской области; 
 континентальный климат, сочетающий длинную и холодную зиму, а также непродолжительное 
   и жаркое лето 

5 Социальный 
и культурный 

 Неразвитая социальная политика; 
 недостаточно развитая социальная инфраструктура (здравоохранение, транспорт и др.); 
 низкий уровень социального самочувствия жителей региона; 
 недостаток инфраструктуры для культуры и отдыха 

6 Политический 

 Отсутствие механизмов, направленных на эффективное регулирование процессов миграции 
   на территории Омской области; 
 ситуации столкновения интересов различных субъектов региональной власти в вопросах 
   регулирования миграционных процессов; 
 несоответствие региональной политики существующим демографическим и экономическим 
   процессам в регионе; 
 отсутствие взаимодействия между региональными органами власти и неправительственными 
   организациями с целью формирования и реализации эффективной миграционной политики 

 
 
В этом контексте нам представлялась весьма акту-

альной реализация эконометрического исследования 
факторов, оказывающих влияние на миграционный от-
ток с территории Омской области. В качестве объясня-
ющих переменных были приняты социально-экономи-
ческие показатели, характеризующие описанные ранее 
аспекты формирования детерминантов убыли населе-
ния Омской области. Данное исследование было 
направлено на выявление степени взаимосвязи между 
социально-экономическими показателями и численно-
стью выбывших, а также на определение приоритет-
ных направлений работы региона в рамках миграцион-
ной политики. 

 
Методология 

 
Информационная база исследования включала 

официальные данные Федеральной службы государ-
ственной статистики [46], данные Федеральной 
службы статистики по Омской области [47], статисти-
ческие материалы Управления МВД России по Омской 
области «Об итогах оперативно-служебной деятельно-
сти УМВД России по Омской области и состоянии опе-
ративной обстановки в Омской области» за 2019 г. и 
2020 г. [48]. В ходе исследования применялись логиче-
ский и системный подходы, методы эконометриче-
ского анализа данных экономической статистики с ис-
пользованием специализированного пакета приклад-
ных программ (IBM SPSS Statistics Base). 

Процесс построения эконометрической модели 
включал в себя основные этапы: определение цели 

исследования; построение системы показателей и 
логический отбор факторов, оказывающих влияние 
на каждый показатель; выбор типа эконометриче-
ской модели и определение ее параметров; проверка 
статистической значимости и качества построенной 
модели; адекватность выбранной модели для даль-
нейшего применения; использование полученной 
модели для экономического анализа и прогнозиро-
вания. 

При формировании спецификации модели в каче-
стве целевой была принята переменная, характери-
зующая миграционный отток населения Омской об-
ласти. 

Набор объясняющих переменных включал в себя 
шесть групп. В первую группу вошли переменные, ха-
рактеризующие уровень занятости и безработицы: a1– 
численность занятых, тыс. чел.; a2 – численность без-
работных, тыс. чел.; a3 – среднее время поиска работы 
безработными, мес.; a4 – потребность в работниках, за-
явленная работодателями в органы службы занятости 
населения, чел. 

Вторая группа переменных определяла уровень 
жизни населения: b1 – среднедушевые денежные до-
ходы, руб.; b2 – удельный вес населения с денежными 
доходами ниже величины прожиточного минимума, %; 
b3 – валовой региональный продукт на душу населе-
ния, руб.; b4 – индекс потребительских цен; b5 – рас-
ходы бюджета на реализацию мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан, тыс. руб. 

В третью группу были отобраны переменные, ха-
рактеризующие жилищно-коммунальное хозяйство, в 
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частности жилищные условия населения, эффектив-
ность жилищной политики, объем расходования 
средств на благоустройство жилищного фонда: с1 – 
число семей, состоявших на учете в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях (на конец года), тыс. чел.; 
с2 – расходы консолидированного бюджета Омской об-
ласти на жилищно-коммунальное хозяйство, млн руб.; 
с3 – средние цены на первичном рынке жилья, руб. за 
1 кв. м.; c4 – средние цены на вторичном рынке жилья, 
руб. за 1 кв. м.; c5 – ввод в действие жилых домой на 
1 000 человек населения, м. кв.; c6 – ввод в действие 
квартир на 1 000 человек населения, ед.; с7 – общая 
площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем 
на одного жителя (на конец года), м. кв. 

Четвертая группа переменных отражала состояние 
системы здравоохранения Омской области как обще-
ственного блага и включала следующие переменные: 
d1 – численность населения на одну больничную 
койку, чел.; d2 – численность населения на одного 
врача, чел.; d3 – мощность амбулаторно-поликлиниче-
ских организаций, тыс. посещений в смену; d4 – рас-
ходы консолидированного бюджета Омской области 
на здравоохранение, млн руб. 

В пятую группу были включены переменные, опреде-
ляющие состояние образовательной системы и предполо-
жительно оказывающие влияние на миграционный отток 
населения Омской области: e1 – расходы консолидиро-
ванного бюджета Омской области на образование, млн 
руб.; e2 – прием на обучение по программам бакалаври-
ата, специалитета и магистратуры, тыс. чел.; e3 – прием 
студентов в образовательные учреждения среднего про-
фессионального образования, тыс. чел. 

Последняя, шестая группа переменных характери-
зовала уровень культурной и спортивной жизни на тер-
ритории Омской области, а также объем расходования 

средств на социальную политику и включала такие пе-
ременные, как f1 – число посещений музеев на 1 000 
человек населения, чел.; f2 – число плавательных бас-
сейнов, ед.; f3 – библиотечный фонд на 1 000 человек 
населения, экз.; f4 – расходы консолидированного бюд-
жета Омской области на социальную политику, 
млн руб.; f5 – число спортивных залов, ед. 

Для оценки степени зависимости объясняющих пе-
ременных в каждой группе и целевой переменной при-
менялась линейная модель множественной регрессии, 
проходящая проверку на нормальность распределения 
остатков и отсутствие мультиколлинеарности (силь-
ной линейной корреляционной связи между независи-
мыми переменными). 

В качестве методики построения множественной 
регрессии была избрана «пошаговая вперед» модель. 
Первоначальная модель строилась с одной объясняю-
щей переменной каждой группы. Затем добавлялась 
следующая и строилась новая модель. Модели сравни-
вались и, в зависимости от того ухудшилась или улуч-
шилась модель, введенная переменная либо оставалась 
в модели, либо заменялась на другую. 

Оценка качества полученной модели производи-
лась при помощи коэффициента множественной де-
терминации R2. Статистическая значимость коэффи-
циентов регрессии проверялась по уровню значимо-
сти 0,005 и построению 95% доверительных интер-
валов. 

 
Результаты 

 
Результаты построения модели множественной ре-

грессии с первой группой объясняющих переменных, 
характеризующих уровень занятости и безработицы, 
представлены в табл. 3.

 
Т а б ли ц а  3  

 
Модель множественной регрессии «Миграционный отток – уровень занятости и безработицы» 

 

№  Переменные Коэффициент  
детерминации 

Нестандартные 
коэффициенты 

Стандартные 
коэффициеты 

Уровень 
значимости 

95%-ый 
доверительный интервал 

1 a1 0,242 –239,436 –0,492 0,088 –520,897 42,024 

2 a1 0,772 –162,319 –0,333 0,057 –330.194 5,556 
a2 –1125,177 –0,745 0,001 –1645,808 –604,546 

3 
a1 

0,781 
–189,478 –0,389 0,064 –392,271 13,315 

a2 –1135,710 –0,752 0,001 –1683,089 –588,331 
a3 1968,732 0,111 0,557 –5327,620 9265,085 

4 

a1 

0,890 

135,873 0,279 0,339 –172,250 443,996 
a2 –907,962 –0,601 0,002 –1366,668 –449,256 
a3 3115,868 0,176 0,240 –2549,808 8781,544 
a4 1,057 0,820 0,023 0,192 1,922 

 
По максимальному коэффициенту детерминации 

(R2 = 0,890) была выбрана регрессионная модель № 4 с 
полным набором переменных. Данная модель прошла 
проверку на нормальное распределение остатков и 
мультиколлинеарность. В модели № 4 значимой явля-
ется только переменная a2, характеризующая числен-
ность безработных, чел.: уровень значимости 
(0,002) < 0,005, в доверительный интервал (–1366,668; 
–449,256) не попадает 0. 

Исходя из значения нестандартизированного коэф-
фициента при данной объясняющей переменной, 

можно констатировать, что между миграционным от-
током и численностью безработных существует обрат-
ная статистическая связь: кризисные процессы на 
рынке рабочей силы детерминируют сокращение ми-
грационного оттока вследствие недостатка у населения 
финансовых ресурсов для осуществления внутренних 
или внешних миграционных движений. 

Далее была построена модель множественной ре-
грессии на базе второй группы объясняющих перемен-
ных, описывающих уровень жизни населения. Резуль-
таты построения представлены в табл. 4.
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Т а б ли ц а  4  
 

Модель множественной регрессии «Миграционный отток – уровень жизни населения» 
 

№  Переменные Коэффициент 
детерминации 

Нестандартные 
коэффициенты 

Стандартные 
коэффициенты 

Уровень 
значимости 

95% -ый 
доверительный интервал 

1 b1 0,756 2,287 0,869 0,000 1,424 3,150 

2 
b1 0,851 

2,224 0,845 0,000 1,507 2,941 
b2 –3544,806 –0,310 0,030 –6660,523 429,090 

3 
b1 

0,853 
2,647 1,006 0,073 –0,303 5,597 

b2 –3510,394 –0,307 0,041 –6832.203 –188,586 
b3 –0,027 –0,166 0,745 –0,212 0,157 

4 

b1 

0,897 

3,801 1,445 0,020 0,764 6,837 
b2 –3784,206 –0,331 0,020 –6812,685 –755,728 
b3 –0,124 –0,751 0,203 –0,330 0,082 
b4 –1185,884 –0,289 0,103 –2669,503 297,735 

5 

b1 

0,974 

2,405 0,914 0,017 0,574 4,237 
b2 –2184,355 –0,191 0,028 –4056,866 –311,845 
b3 0,140 –0,849 0,107 –0,039 0,319 
b4 –809,925 –0,197 0,058 –1653,944 34,093 
b5 –0,006 –1,082 0,003 –0,009 –0,003 

6 

b1 

0,961 

–2696,633 –0,236 0,013 –4649,472 –743,793 
b2 –1167,973 –0,284 0,009 –1957,433 –378,514 
b4 3,656 1,389 0,000 2,659 4,652 
b5 –0,004 –0,741 0,003 –0,006 –0,002 

 
Наибольшее значение меры R2 (0,974) представлено 

в модели № 5, включающей в себя все переменные, ха-
рактеризующие уровень жизни населения. Однако дан-
ная модель не прошла проверку на отсутствие мульти-
коллинеарности – коэффициент корреляции Пирсона 
между переменными b1 и b3 составил 0,966, между пе-
ременными b5 и b3 – 0,951, что, в соответствии со шка-
лой Чеддока, свидетельствует о наличии весьма высо-
кой связи. 

Вследствие наличия мультиколлинеарности в мо-
дели № 5 была построена модель № 6, исключающая 
переменную b3. Мера R2 в модели № 6 составила 0,961, 
следовательно, с помощью данной модели можно объ-
яснить более 96% вариации целевой переменной. 
Мультиколлинеарность в модели № 6 отсутствует, 
остатки имеют нормальное распределение. 

Статистически значимой переменной в данной мо-
дели стала переменная b4, характеризующая индекс по-
требительских цен: уровень значимости 
(0,000) < 0,005, в доверительный интервал (2,659; 
4,652) не попадает 0. Следовательно, базируясь на зна-
чении нестандартизированного коэффициента при 

данной переменной, мы можем утверждать, что увели-
чение индекса потребительских цен на 1% ведет к уве-
личению миграционного оттока населения Омской об-
ласти на 3 чел. 

Также в модели № 6 статистически значимой пе-
ременной стала переменная b5, отражающая расходы 
бюджета на реализацию мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, тыс. руб.: уровень 
значимости (0,003) < 0,005, в доверительный интер-
вал (–0,006; –0,002) не попадает 0. 

Значение нестандартизированного коэффициента 
при данной переменной позволяет констатировать, что 
увеличение расходов бюджета на реализацию социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан Омской 
области на 1 млн руб. ведет к уменьшению числа вы-
бывших с территории Омской области на 4 чел. 

На следующем этапе исследования была постро-
ена модель множественной линейной регрессии на 
базе третьей группы переменных, описывающих со-
стояние жилищно-коммунального хозяйства Омской 
области. Результаты построения модели представ-
лены в табл. 5.

 
 

Т а б ли ц а  5  
 

Модель множественной регрессии «Миграционный отток – состояние жилищно-коммунального хозяйства» 
 

№  Переменные Коэффициент 
детерминации 

Нестандартные 
коэффициенты 

Стандартные 
коэффициенты 

Уровень 
значимости 

95%-ый 
доверительный интервал 

1 c1 0,015 –394,277 –0,122 0,691 –2 521,398 1 732,845 

2 
c1 0,192 

–409,020 –0,127 0,665 –2 454,920 1 636,880 
с2 –5,481 –0,421 0,170 –13,737 2,776 

3 
c1 0,739 

1 099,000 0,340 0,125 –372,834 2 570,835 
с2 –4,177 –0,321 0,095 –9,246 0,891 
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№  Переменные Коэффициент 
детерминации 

Нестандартные 
коэффициенты 

Стандартные 
коэффициенты 

Уровень 
значимости 

95%-ый 
доверительный интервал 

c3 2,224 0,880 0,002 1,065 3,382 

4 

c1 

0,782 

1 768,971 0,548 0,065 –139,335 3 677,276 
с2 –3,400 –0,261 0,171 –8,612 1,812 
c3 4,850 1,919 0,055 –0,122 9,821 
c4 –2,482 –0,963 0,246 –7,055 2,091 

5 

c1 

0,785 

1 678,017 0,520 0,110 –490,681 3 846,716 
с2 –3,754 –0,288 0,194 –9,929 2,421 
c3 3,906 1,546 0,313 –4,585 12,397 
c4 –1,624 –0,630 0,636 –9,381 6,132 
c5 –18,182 –0,107 0,743 –144,370 108,007 

6 

c1 

0,786 

1 631,439 0,505 0,181 –1 008,043 4 270,921 
с2 –3,626 –0,278 0,280 –11,098 3,846 
c3 3,658 1,448 0,447 –7,345 14,661 
c4 –1,441 –0,559 0,726 –11,039 8,158 
c5 –36,782 –0,217 0,846 –479,168 405,604 
c6 1 016,493 0,098 0,917 –21 900,233 23 933,218 

7 

c1 

0,858 

1 011,033 0,313 0,374 –1 654,698 3 676,765 
с2 –3,165 –0,243 0,300 –10,201 3,871 
c3 –0,575 –0,228 0,909 –12,928 11,777 
c4 0,439 0,170 0,910 –9,045 9,922 
c5 –110,421 –0,650 0,539 –541,302 320,460 
c6 8 941,206 0,863 0,399 –16 022,320 33 904,732 
c7 9 703,575 0,989 0,171 –5 912,613 25 319,762 

8 

c1 

0,770 

1 384,393 0,429 0,085 –240,357 3 009,144 
с2 –4,729 –0,363 0,073 –10,021 0,564 
c3 2,258 0,893 0,002 1,079 3,437 
c6 –2 059,412 –0,199 0,332 –6 654,977 2 536,153 

 
По сравнению с моделями № 1–6, модель № 7, вклю-

чающая все переменные, описывающие состояние жи-
лищно-коммунального хозяйства, получила наибольшее 
значение меры R2 (0,858). Вместе с тем модель № 7 не 
прошла проверку на отсутствие мультиколлинеарности – 
коэффициент корреляции Пирсона между переменными 
с3 и с4 составил 0,958, между с3 и с7 – 0,851, между с4 и 
с7 – 0,729, между с5 и с6 – 0,941, между с5 и с7 – (–0,681). 

Наличие мультиколлинеарности между объясняю-
щими переменными в модели № 7 послужило причи-
ной для построения модели № 8, где, по сравнению с 
моделью № 7, были исключены переменные с4, с5 и с7. 

По результатам построения модели № 8 мера R2 со-
ставила 0,770, таким образом, с помощью данной модели 
можно объяснить 77% вариации объясняемой перемен-
ной. Также в модели № 8 отсутствует мультиколлинеар-
ность, остатки имеют нормальное распределение. 

Статистически значимой переменной в модели 
№ 8 выступила переменная с3, описывающая сред-
ние цены на первичном рынке жилья, руб. за 1 кв. м: 
уровень значимости (0,002) < 0,005, в доверитель-
ный интервал (1,079; 3,437) не попадает 0. Исходя из 
значения нестандартизированного коэффициента 
при данной переменной, можно утверждать, что уве-
личение средней цены «первичного жилья» на 
1 тыс. руб. за 1 кв. м. влечет за собой увеличение ми-
грационного оттока населения Омской области на 
2 258 чел. 

Далее была построена регрессионная модель, 
базированная на четвертой группе объясняющих 
переменных, характеризующих состояние 
системы здравоохранения Омской области. 
Результаты построения представлены 
в табл. 6. 

 
Т а б ли ц а  6  

 
Модель множественной регрессии «Миграционный отток – состояние системы здравоохранения» 

 
№  Переменные Коэффициент 

детерминации 
Нестандартные 
коэффициенты 

Стандартные 
коэффициенты 

Уровень 
значимости 

95%-ый 
доверительный интервал 

1 d1 0,713 888,773 0,844 0,000 514,242 1 263,305 

2 d1 0,800 1 557,534 1,479 0,001 769,359 2 345,709 
d2 –940,790 –0,700 0,064 –1 946,393 64,813 

3 d1 0,838 1 765,535 1,677 0,001 942,045 2 589,026 
d2 –868,922 –0,647 0,074 –1 842,534 104,691 
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№  Переменные Коэффициент 
детерминации 

Нестандартные 
коэффициенты 

Стандартные 
коэффициенты 

Уровень 
значимости 

95%-ый 
доверительный интервал 

d3 –2 228,847 –0,316 0,177 –5 674,474 1 216,779 

4 

d1 

0,840 

1 742,942 1,655 0,002 841,116 2 644,768 
d2 –853,043 –0,635 0,099 –1 906,680 200,594 
d3 –2 013,053 –0,285 0,285 –6 064,653 2 038,547 
d4 0,204 0,049 0,769 –1,345 1,752 

5 
d1 

0,770 
1 168,096 1,109 0,002 551,914 1 784,279 

d3 –2 200,705 –0,312 0,296 –6 683,339 2 281,930 
d4 0,347 0,084 0,656 –1,357 2,052 

 
Модель № 4 имеет наибольшее значение меры R2 

(0,84), вместе с тем в данной модели не соблюдается 
требование к отсутствию мультиколлинеарности: ко-
эффициент корреляции между переменными d1 и d2 ра-
вен 0,907, между d2 и d3 – 0,737. Вследствие этого была 
построена модель № 5, включающая переменные d1, 
d3и d4. Мультиколлинеарность в модели № 5 отсут-
ствует, остатки имеют нормальное распределение. 

Статистически значимой переменной в модели № 5 
оказалась переменная d1, характеризующая числен-
ность населения на одну больничную койку, чел.: уро-

вень значимости (0,002) < 0,005, в доверительный ин-
тервал (551,914; 1784,279) не попадает 0. Следова-
тельно, это позволяет констатировать, что увеличение 
относительного показателя численности населения в 
расчете на одну больничную койку на 1 ед. детермини-
рует увеличение миграционного оттока из Омской об-
ласти на 1 168 человек. 

В рамках построения регрессионной модели с ис-
пользованием факторов, отражающих состояние обра-
зовательной системы в Омской области, были полу-
чены результаты, представленные в табл. 7. 

 
Т а б ли ц а  7  

 
Модель множественной регрессии «Миграционный отток – состояние образовательной системы» 

 
№  Переменные Коэффициент 

детерминации 
Нестандартные 
коэффициенты 

Стандартные 
коэффициенты 

Уровень 
значимости 

95%-ый 
доверительный интервал 

1 e1 0,658 1,579 0,811 0,001 0,824 2,334 

2 e1 0,693 1,783 0,916 0,001 0,911 2,655 
e2 1 673,059 0,214 0,312 –1 829,570 5 175,689 

3 
e1 

0,924 
1,377 0,708 0,000 0,883 1,872 

e2 –815,643 –0,104 0,412 –2 962,834 1 331,548 
e3 –6 287,231 –0,558 0,001 –8 996,962 –3 577,500 

 
По итогам построения модели № 3 с полным набо-

ром переменных, характеризующих состояние образо-
вательной системы, мера R2 составила 0,924, что сви-
детельствует о высоком качестве построенной модели, 
с помощью объясняющих переменных которой можно 
объяснить около 92% вариации целевой переменной; 
остатки имеют нормальное распределение; мультикол-
линеарность отсутствует. 

Статистически значимой переменной в модели № 3 
выступили две переменные: 

 e1, характеризующая расходы консолидиро-
ванного бюджета Омской области на образование, 
млн руб. (уровень значимости (0,000) < 0,005, 
в доверительный интервал (0,883; 1,782) не попа-
дает 0); 

 e3, отражающая прием студентов в образователь-
ные учреждения среднего профессионального образо-
вания, тыс. чел. (уровень значимости (0,001) < 0,005, в 
доверительный интервал (–8996,962; –3577,500) не по-
падает 0). 

Таким образом, можно констатировать, что посте-
пенное увеличение расходов консолидированного 
бюджета Омской области на образование за 2008–
2020 гг. не оказывает существенного влияния на изме-
нение миграционного оттока с территории региона. В 
то же время следует отметить, что увеличение числа 
приемных мест в образовательные учреждения сред-
него профессионального образования на 1 тыс. чел. де-
терминирует существенное сокращение миграцион-
ного оттока из Омской области – на 6 287 человек. 

Заключительной регрессионной моделью, построен-
ной в рамках данного исследования, стала модель, отра-
жающая взаимосвязь целевой переменной с шестой груп-
пой объясняющих переменных, характеризующих уро-
вень культурной и спортивной жизни на территории Ом-
ской области (табл. 8). Несмотря на достаточно высокое 
значение меры R2 в модели № 5 (0,898), отсутствие муль-
тиколлинеарности и нормальное распределение остат-
ков, коэффициенты при переменных в данной модели 
оказались статистически незначимыми.

 
Т а б ли ц а  8  

 
Модель множественной регрессии «Миграционный отток – уровень культурной, спортивной и социальной жизни» 

 
№  Переменные Коэффициент 

детерминации 
Нестандартные 
коэффициенты 

Стандартные 
коэффициенты 

Уровень 
значимости 

95%-ый 
доверительный интервал 

1 f1 0,087 57,591 0,295 0,328 –66,204 181,386 
2 f1 0,246 45,132 0,231 0,425 –75,876 166,141 
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№  Переменные Коэффициент 
детерминации 

Нестандартные 
коэффициенты 

Стандартные 
коэффициенты 

Уровень 
значимости 

95%-ый 
доверительный интервал 

f2 289,738 0,403 0,178 –155,617 735,094 

3 
f1 

0,761 
37,735 0,193 0,272 –35,206 110,675 

f2 342,945 0,477 0,018 73,476 612,413 
f3 –40,200 –0,722 0,020 –60,822 –19,578 

4 

f1 

0,773 

51,953 0,266 0,233 –40,963 144,869 
f2 324,304 0,451 0,034 31,853 616,756 
f3 –31,259 –0,562 0,104 –70,558 8,040 
f4 0,310 0,202 0,546 –0,824 1,444 

5 

f1 

0,898 

–74,125 –0,380 0,194 –196,234 47,983 
f2 –496,129 –0,690 0,135 –1 189,594 197,335 
f3 13,927 0,250 0,500 –32,433 60,287 
f4 –1,797 –1,172 0,059 –3,683 0,090 
f5 7755,429 2,376 0,022 1 521,339 13 989,519 

 
Выводы 

 
В результате статистического анализа данных Рос-

стата, описывающих численность и миграцию населе-
ния Омской области за 2008–2020 гг., нами были выяв-
лены тенденции постепенного снижения численности 
населения Омской области, в частности сокращение 
населения трудоспособного возраста за счет увеличи-
вающегося миграционного оттока.  

На основе проведенного регрессионного анализа, 
направленного на определение степени влияния соци-
ально-экономических показателей на миграционный 
отток Омской области, нами были установлены следу-
ющие причинно-следственные связи. 

Наибольшее влияние на сокращение численности вы-
бывших из Омской области оказывает показатель, харак-
теризующий число приемных мест в образовательные 
учреждения среднего профессионального образования. 
При увеличении данного показателя на 1 000 чел. мигра-
ционный отток сокращается на 6 287 чел. 

Также отметим показатель, характеризующий си-
стему здравоохранения Омской области, а именно 
обеспеченность населения больничными койками в 
расчете на 1 чел., увеличение которого на 1 ед. детер-
минирует сокращение миграционного оттока из Ом-
ской области на 1 168 чел. 

В свою очередь, на увеличение численности вы-
бывших наибольшее влияние оказывает величина 
средней цены «первичного жилья» за 1 кв. м., возрас-
тание которой на 1 тыс. руб. влечет за собой увеличе-
ние миграционного оттока населения Омской области 
на 2 258 чел. 

Исходя из полученных результатов, полагаем, что 
приоритетными задачами в рамках миграционной по-

литики Омской области в целях обеспечения соци-
ально-экономической безопасности региона должны 
стать: 

 развитие системы среднего профессионального 
образования за счет увеличения количества приемных 
(бюджетных и платных) мест на образовательные про-
граммы, повышения уровня материально-технической 
оснащенности колледжей и техникумов, создания ма-
лых инновационных предприятий при колледжах, при-
влечения молодых преподавателей и ученых к работе 
в учреждениях СПО; 

 формирование сбалансированной кадровой поли-
тики, предусматривающей своевременное реагирова-
ние на изменение кадровой потребности предприятий 
Омской области и развитие рынка трудовых ресурсов; 

 создание благоприятной городской среды и по-
вышение доступности комфортного жилья с целью за-
крепления населения в трудоспособном возрасте на 
территории Омской области; 

 повышение качества предоставления услуг в 
сфере здравоохранения, в частности, модернизация ма-
териально-технической базы медицинских организа-
ций с целью полного оснащения современным меди-
цинским оборудованием, а также повышения обеспе-
ченности больничными койками; 

 повышение эффективности расходования средств 
бюджета на реализацию мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, а также увеличение 
сумм бюджетных средств, направленных на предо-
ставление социальных пособий, доплат, субсидий и 
компенсаций, с целью создания условий, обеспечива-
ющих достойную жизнь и снижение социального нера-
венства, как составляющих социальной защиты насе-
ления. 
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Аннотация. Обобщены, проанализированы и раскрыты научно-методические подходы к пониманию цен-
ностно-смысловой сферы личности, изучению корреляций жизненных ценностей и моделированию будущего 
у современных подростков и молодежи в России. Представлены методологические основания и результаты 
социологического исследования по изучению ценностно-смысловых предпочтений российских подростков и 
молодежи в меняющейся геополитической ситуации, их влияния на образы будущего и их возможных транс-
формаций в будущем. Раскрыты образы настоящего и будущего современных российских подростков и моло-
дежи на основе их ценностно-смысловых предпочтений. Обосновано влияние мотивации успеха на образы бу-
дущего современных российских подростков и молодежи. 
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Abstract. Global changes taking place in the political and socio-economic sphere, in the socio-cultural space, large-
scale informatization and media pressure have a direct impact on society, causing active modulations of behavior and 
axiological sphere, both in adults and in the younger generation entering adulthood and projecting their future in a 
situation of extreme uncertainty. As part of the research work analyzing approaches to the implementation of educa-
tional policy in educational organizations of the general education system, in 2022, the Research Center for Strategy, 
Design and Legal Support of the Federal Institute of Education Development at the Russian Presidential Academy of 
National Economy and Public Administration conducted a study of young people’s axiological attitudes at the present 
stage, as well as their impact on building an image of the future. On the basis of generalized methodological, scientific 
and methodological approaches to the study of correlations of life values and modeling of the future among young 
people in Russia, a methodology was developed that allows identifying the axiological attitudes of several categories 
of respondents of different ages and social status, as well as tracing the dynamics of their changes at different stages of 
the younger generation’s growing up. A toolkit was developed for conducting an anonymous online survey on a spe-
cially created page of the website of the Federal Institute of Education Development at the Russian Presidential Acad-
emy of National Economy and Public Administration. 80,964 people from all 85 subjects of the Russian Federation 
took part in the sociological study. The results of the study showed that the perception of the future is more influenced 
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by the situation in which the respondent is in the present. A favorable emotional situation in the family, educational 
organization, and society contribute to the projection of the current picture of the world into the future, and the identified 
problem areas become the object of transformation. In the first place, regardless of age and employment, is the idea of 
one’s own health and the health of family members. An important component of the formation of axiological attitudes 
is the living conditions in the present, including the material prosperity of the family. Recognizing the need for material 
security, young people realize that it is more a means to achieve a prosperous life than a goal. The ideas about the future 
of modern Russian youth are concentrated on the fact that they will devote much less time to household management 
and communication, and will be able to realize their dreams of traveling, active cultural life, physical education and 
sports. Based on the data obtained, the motivational profile of modern Russian youth is formed. A system of pedagog-
ical support for the implementation of strategic directions of state policy in the field of education in conditions of 
uncertainty for specialists of the general education system has been developed. Proposals for the implementation of 
strategic directions of educational and youth policy have been formed for the executive authorities of the constituent 
entities of the Russian Federation.  
Keywords: axiological attitudes, image of future, youth, period of uncertainty, sociological research 
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Введение 

 
Глобальные изменения, происходящие в политиче-

ской, социально-экономической сфере, в социокультур-
ном пространстве, широкомасштабная информатизация 
и давление СМИ оказывают непосредственное влияние 
на социум. Неизбежным следствием данного процесса 
является изменение ценностных предпочтений и цен-
ностно-смысловой сферы в целом у подрастающего по-
коления в России, вступающего во взрослую жизнь и 
проектирующего свое будущее в стремительно меняю-
щейся геополитической ситуации.  

Исследования, направленные на выявление ожида-
ний, представлений о будущем, а также связанных с 
ними страхов у подростков и молодежи (прежде всего 
школьников), в современных условиях становятся все 
более актуальными. Именно образ будущего, форми-
рующийся как у подростка, так и у молодого человека, 
является, с одной стороны, условием, а с другой – ре-
зультатом процесса его вхождения в социум. 

Представления подрастающего поколения о буду-
щем могут рассматриваться как модель (образ) буду-
щего, которая, во-первых, включает их внутренние 
убеждения, самооценку личностных качеств и пер-
спектив, а во-вторых – указывает на происходящие 
процессы формирования самоидентификации и соци-
ализации подростков и молодежи в современном об-
ществе. 

Можно выделить три основных компонента по-
строения образа будущего: жизненные ценности, лич-
ностные характеристики, мотивы. 

Жизненные ценности, которые «выступают в роли 
ориентиров, способствующих в обширном потоке 
внешней информации о жизненных явлениях выделить 
то, что наиболее важно для жизнедеятельности чело-
века, для его поведения, т.е. ценности определяют из-
бирательность отношений человека к миру, характери-
зуют его жизненную позицию, направленность 
устремлений личности, а также соизмеримость потреб-
ностей и способов их удовлетворения» [1], являются 
основным компонентом построения образа будущего. 

«…Образ будущего может быть определен как ди-
намическое психологическое образование, которое 
обеспечивает, с одной стороны, смысложизненную 
определенность бытия человека, а с другой стороны, 
задает направленность жизни. Существуют личност-
ные характеристики, которые, выступая показателями 
открытости человека как психологической системы, 
могут детерминировать процесс построения образа бу-
дущего» [2]. Таким образом, личностные характери-
стики, являясь компонентом построения образа буду-
щего, будут выступать как «описание характера», ко-
торый играет значительную роль при формировании 
ожиданий и оценки молодыми людьми собственных 
перспектив. 

Еще одним важнейшим компонентом для построе-
ния подрастающим поколением образа собственного 
будущего является мотивационный компонент, по-
скольку «…в желаемом будущем современная моло-
дежь стремится стать успешной. Успех понимается как 
некое комплексное достижение: это в равной степени 
означает реализовать свои профессиональные планы, 
создать собственную семью, обустроить собственный 
очаг. Причем последнее подразумевает как материаль-
ное благополучие семьи, так и ее психологический 
комфорт» [3]. Именно мотивы задают вектор, опреде-
ляющий субъективную картину будущего: с одной 
стороны, они побуждают, направляют деятельность, 
формируют устремления, желания, а с другой – со-
здают личностные смыслы, определяя ценностные 
предпочтения.  

Таким образом, при рассмотрении трехкомпонент-
ной структуры категории «образ будущего» научный и 
практический интерес будет представлять исследова-
ние влияния каждого из обозначенных компонентов 
(жизненные ценности, личностные характеристики, 
мотивы) на построение образов будущего современ-
ных подростков и молодежи.  

Однако в рамках данной статьи остановимся на ре-
зультатах исследования влияния ценностно-смысло-
вых предпочтений российской молодежи на построе-
ние их образа будущего.  
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Методология исследования 
 

В настоящее время в различных отраслях науки 
встречается множество исследований, посвященных 
проблематике, связанной с корреляцией жизненных 
ценностей и моделированием своего будущего у под-
ростков и молодежи в России (О.Н. Арестова, O.E. Бай-
тингер, С.А. Башкова, Т.Н. Березина, И.А. Демина, 
Д.А. Леонтьев, Е.В. Щелобанова и др.). Исследования, 
связанные с построением картины будущего, анализи-
ровались в русле изучения психологического времени 
человека и его жизненного проживания в работах 
C.Л. Рубинштейна, Б.Г. Ананьева и др. 

Исследователем К.А. Абульхановой-Славской 
была предложена концепция личностной организации 
жизненного пути человека и его субъективного вре-
мени, в рамках которой осуществлен цикл исследова-
ний, внесших значительный вклад в понимание про-
блемы будущего в жизни человека (В.И. Ковалев, 
Л.Ю. Кублицкене, О.В. Кузьмина). 

Представления в подростковом и юношеском воз-
расте о будущем отражают потенциальные возможно-
сти личности и уверенность или страх в возможности 
достижения этого будущего. Степень сформированно-
сти образа будущего многими исследователями рас-
сматривается как один из показателей успешной соци-
ализации (М.Р. Гинзбург, Е.П. Белинская, Е.И. Голо-
ваха, С.А. Башкова, Ж. Нюттен, Л.В. Сохань, 
Г.С. Шляхтин, И.А. Демина и др.). 

Сегодня, когда общество переживает ряд как струк-
турных, так и духовных глобальных трансформаций, 
современной молодежи приходится вступать во взрос-
лую жизнь, осваивая нормы ценностей и поведения, а 
также планируя свое будущее в ситуации нестабильно-
сти. Рассматривая ценности как атрибуты личности, 
которые тесно в нее «вплетены» и характеризуют ее 
целостность, определяя богатство внутреннего мира, 
«особо выделяются статус личности… общественные 
функции, осуществляемые личностью в зависимости 
от этого положения; мотивация ее поведения и дея-
тельности... мировоззрение и вся совокупность отно-
шений личности к окружающему миру… характер и 
склонности…» [4. С. 73].  

Существуют различные мнения ученых и исследо-
вателей относительно проблематики изучения ценно-
стей. Например, сама ценность рассматривается как 
некий атрибут абстрактного ценного (С.Л. Рубин-
штейн) или как возможная взаимосвязь какого-либо 
явления с конкретным объектом (М.И. Бобнева, 
Н.М. Лебедева, Д.А. Леонтьев, Б.С. Братусь, 
N.T. Feather, M. Rokeach, S.H. Schwartz, A. Bardi и др.). 
Ценности могут быть рассмотрены как первичное аф-
фективно-смысловое образование, и параллельно с 
этим как субъективно психологическое образование 
(Т.М. Буякас, М.И. Бобнева, Н.М. Лебедева, Д.А. Леон-
тьев, M. Rokeach, S.H. Schwartz и др.); как мотивирую-
щая структура личности (А.Г. Асмолов и др.), как ис-
точник и носитель личностно значимых смыслов 
(Д.А. Леонтьев).  

Д.А. Леонтьев рассматривает ценностно-смысло-
вые ориентации личности на двух уровнях – внешнем 

(цели жизни, насыщенность жизни, удовлетворенность 
самореализацией) и внутреннем (внутренний локус 
контроля, т.е. уверенность в способности контролиро-
вать свою жизнь, влияние на них различных страхов). 

Крайне важным для данного исследования явля-
ется развитие осознания своих смысловых ориента-
ций и рефлексивного отношения к ним [5]. В трудах 
Л.С. Выготского, А.М. Лобок, В.И. Слободчикова, 
Н.С. Пряжникова особое внимание уделено разви-
тию механизмов рефлексии, «то есть, специфиче-
ской человеческой способности, которая позволяет 
ему сделать свои мысли, эмоциональные состояния, 
свои действия и отношения, вообще всего себя пред-
метом специального рассмотрения (анализа и 
оценки) и практического преобразования» [6]. Вслед 
за В.И. Слободчиковым рефлексия рассматривается 
в исследовании «…как разрыв в потоке жизни, 
внутри которого происходит повседневное суще-
ствование человека, и способность отнестись к 
жизни в целом, осуществить по отношению к ней 
ценностно-смысловое самоопределение». 

Большое количество исследований посвящено 
изучению различных социально-психологических 
аспектов формирования и структурных изменений 
системы ценностей у современных подростков 
(А.В. Кулешова, И.В. Редина; С.В. Молчанов). Оте-
чественные авторы указывают на факторы влияния 
современной семьи на процесс формирования цен-
ностей подростков (Т.В. Геворкян, И.А. Крапивка и 
др.), школы, социума, включая образовательную 
среду (Э.В. Зауторова; Н.Н. Шиховцева; В.Т. Куд-
рявцев; Т.В. Михайлова и др.), социально-культур-
ную и досуговую среду (Н.А. Плугина, Т.Ю. Ершова 
и др.), СМИ и современную мультимедийную среду 
(Н.А. Матвеева, Д.В. Кортиева и др.). Несмотря на 
то что исследование ценностей современных под-
ростков нашло достаточно широкое отражение в 
научной литературе, проблема социально-психоло-
гических особенностей ценностей названной группы  
с учетом современного социокультурного контекста 
требует своего дальнейшего изучения. 

Изучение ценностей – наиболее сложная и трудо-
емкая деятельность для исследователей, однако 
именно она позволяет выявить перспективы развития 
различных социальных групп, а для групп подрост-
ков – скорректировать выявленные проблемные зоны. 
Важность выявления приоритетных базовых ценно-
стей состоит в том, что ценности заставляют человека 
придерживаться определенного образа жизни, посту-
пать определенным образом, определенным образом 
делать выбор в различных жизненных ситуациях, при-
дают смысл совершаемым действиям в повседневной 
жизни. Таким образом, ранняя (в период первичной 
социализации) диагностика ценностно-смысловых 
предпочтений позволяет не только наладить контакт 
с подростками и молодежью, но и преодолеть межпо-
коленческие разрывы, скорректировать содержание 
действующих программ воспитания с учетом выяв-
ленных рисков. 

Следует отметить, что в основу разработки мето-
дики исследования влияния ценностно-смысловых 
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предпочтений подростков и молодежи на построение 
их образов будущего положены научные труды 
Л.С. Выготского [7], С.Л. Рубинштейна [8], А.Г. Асмо-
лова [9–13], Д.А. Леонтьева[5, 14–16]. 

Для разработки инструментария исследования 
были проанализированы методики, направленные на 
изучение ценностно-смысловой сферы человека: 
А. Мехрабиана (адаптация М.Ш. Магомед-Эминова) 
[17. С. 139], В.Р. Манукяна [18], Джеймса Крамбо, Лео-
нарда Махолика (модификация Д.А. Леонтьева) [19. 
С. 8–18], В.Ф. Сопова, Л.В. Карпушиной [20], 
П.Н. Иванова, Е.Ф. Колобовой [21. С. 22–24], Г.В. Ре-
запкиной [22] и др. Проведенный анализ способство-
вал определению методологической основы исследо-
вания, цель которого – выявление влияния ценностно-
смысловых предпочтений подростков и молодежи на 
построение их образов будущего. Принимая во внима-
ние действующую нормативно-правовую базу и ре-
зультаты актуальных научных исследований в области 
воспитания, методологической основой данного ис-
следования является синтез различных подходов: дея-
тельностного подхода, лежащего в основе федераль-
ных государственных образовательных стандартов 
[23]; личностно-ориентированного подхода, учитыва-
ющего возрастные и личностные особенности обучаю-
щихся (Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, А.А. Бодалев, 
Л.И. Божович, Л.В. Занков, В.П. Зинченко и др.), и ак-
сиологического подхода, раскрывающего возможно-
сти формирования мировоззрения как основы личност-
ного и профессионального развития (С.З. Гончаров, 
И.И. Докучаев, А.Г. Здравомыслов, М.С. Коган, 
Д.А. Леонтьев, Г. Риккерт, Н.С. Розов, М. Рокич, 
М.С. Яницкий и др.).  

Основанием для разработки инструментария стала 
сформированная на теоретико-методологическом 
этапе исследования трехкомпонентная структура об-
раза будущего современных подростков и молодежи, 
включающая жизненные ценности, личностные харак-
теристики, мотивационный компонент (мотивация к 
успеху). Основным инструментом исследования 
явился разработанный опросный лист для двух катего-
рий респондентов – подростков и молодежи. Изучение 
ценностно-смысловых предпочтений целевых групп 
подростков и молодежи происходило с учетом их воз-
растных особенностей, социальных условий и мотива-
ционной направленности. В качестве факторов, влия-
ющих на конструирование и изменение ценностно-
смысловых предпочтений, были выделены следую-
щие: социальный контекст (материальный достаток, 
работа и др.); эмоциональный фон (включая уровень 
оптимизма); сформированные представления о значи-
мости различных социальных сфер в настоящем. 

Для выявления ценностно-смысловых предпочте-
ний респондентов была актуализирована методика 
Г.В. Резапкиной «Иерархия жизненных ценностей» 
[22] как надежный, валидный инструмент. Для выявле-
ния представлений подростков и молодежи о своем бу-
дущем опросный лист был разработан самостоятельно, 
исходя из полученных в ходе исследования теоретиче-
ских выводов и основ разработки материалов подоб-

ного рода. Выделение двух групп респондентов свя-
зано с психолого-педагогическими подходами к опре-
делению возрастных рамок категорий «подросток» и 
«молодежь»: в исследовании к категории «подросток» 
относятся респонденты в возрасте 11–14 лет, а к кате-
гории «молодежь» – в возрасте 15–35 лет. 

Мотивационная направленность личности исследо-
валась с помощью методики диагностики позитивной 
(надежда на успех) и негативной (боязнь неудачи) мо-
тивации (А.А. Реан). 

Опросный лист для каждой группы респондентов 
содержал 3 блока вопросов: 

 Блок 1. Общие данные об участнике опроса. 
 Блок 2. Личность. 
 Блок 3. Будущее. 

Ответы на вопросы Блока 1 позволили системати-
зировать полученные данные по субъектному располо-
жению, возрастному критерию, полу, типу образова-
тельной организации. 

Ответы на вопросы Блока 2 способствовали выяв-
лению ценностно-смысловых предпочтений респон-
дентов. 

Ответы на вопросы Блока 3 дали возможность вы-
явить, систематизировать и ранжировать представле-
ния подростков и молодежи о своем будущем. 

В опросных листах использовались закрытые во-
просы, которые формировались таким образом, чтобы 
можно было проследить эмоциональный, поведенче-
ский и когнитивный компоненты для каждой группы 
ценностей. Открытые вопросы были сформулированы 
для выявления представлений о будущем и осуществ-
ления контроля за «искренностью и полнотой» ответов 
респондентов. 

Обобщение полученных результатов позволило по-
строить образы будущего подростков и молодежи, а 
также установить связь между ценностно-смысловыми 
предпочтениями и представлениями о будущем. 

Для сбора полученных данных использовался ме-
тод онлайн-анкетирования, главным инструментом ко-
торого явился разработанный опросный лист. 

Для обработки полученных данных использовались 
методы математической статистики – программа SPSS, 
позволившие не только определить основные позиции, 
заложенные в исследовании, но и выявить определен-
ные тенденции и закономерности, которые требуют 
дальнейшего изучения. 

Для интерпретации полученных данных использо-
вались методы сравнительного анализа полученных 
данных и интерпретационно-описательные методы, с 
помощью которых были установлены взаимосвязи 
между выявленными ценностно-смысловыми предпо-
чтениями и представлениями о будущем у подростков 
и молодежи.  

 
Ход исследования 

 
На основе разработанной методики было прове-

дено социологическое исследование в формате ано-
нимного онлайн-опроса на специально созданной стра-
нице сайта ФИРО РАНХиГС. В исследовании приняли 
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участие 80 964 представителя категорий «подростки» 
и «молодежь» из 85 субъектов Российской Федерации. 

Наиболее активными участниками опроса были ре-
спонденты из Самарской, Тамбовской, Тульской, Ро-
стовской, Белгородской, Свердловской, Московской, 
Челябинской областей, Чувашской и Кабардино-Бал-
карской республик, Красноярского и Краснодарского 
краев.  

Выборочная совокупность исследования представ-
ляет собой две целевые группы: 1) подростки в возрасте 
от 11 до 14 лет, 2) молодежь в возрасте от 15 до 35 лет. 
Группа «молодежь» была разделена на подгруппы: 
школьники в возрасте от 15 до 18 лет, обучающиеся об-
разовательных организаций системы среднего профес-
сионального и высшего образования педагогической 
направленности в возрасте от 18 до 25 лет, молодые пе-
дагоги и родители в возрасте от 26 до 35 лет. 

Высокий интерес респондентов к предмету иссле-
дования, большое количество участников опроса из 
всех целевых групп позволили провести процедуры ре-
монта выборки и определить уровень ошибки не выше 
4% (в анализ вошло 77 725 анкет). В качестве основных 
процедур ремонта выборки применялись случайная 
процедура отбора внутри избыточных групп и взвеши-
вание полученных данных. Тип выборки – неслучай-
ный с квотируемыми признаками. В качестве квотиру-
емых признаков выступали такие показатели, как воз-
раст, пол, субъект РФ, образование. Выборочная сово-
купность исследования сбалансирована по основным 
социально-демографическим характеристикам (тип 
образовательной организации (городская/сельская) и 
половозрастной состав), что определяет ее как репре-
зентативную.  

 
Результаты исследования 

 
Проведение социологического исследования с це-

лью изучения влияния ценностно-смысловых предпо-
чтений подростков и молодежи на формирование их 
образа будущего является не только инструментом по-
лучения латентных данных, но и средством рефлексии 
для его участников, поскольку респондентам приходи-
лось размышлять над вопросами, которые в обыденной 
жизни, возможно, у них даже и не возникали.  

Стоит отметить, что сложности в изучении цен-
ностно-смысловой сферы личности связаны с особой 
позицией индивида, в которой при ответах на постав-
ленные вопросы проявляется стереотипное социально 
желательное преставление, а не истинное субъектив-
ное мнение респондента о затрагиваемой теме. Зача-
стую в обыденной жизни большинство людей специ-
ально не задумывается о том, каких именно ценностей 
они придерживаются, почему поступают определен-
ным образом, что стоит за их выбором. Особое вни-
мание в ходе проведения социологического исследо-
вания уделяется внешней валидности, которая в зна-
чительной степени меняется после проведения ис-
следования. Таким образом, в ходе проведения ис-
следования репрезентативный опрос становится не-
репрезентативным, а участники исследования, раз-

мышляющие уже иначе, в некоторой степени начи-
нают отличаться от тех людей, которые в нем не 
участвовали. 

Проведенное исследование позволило выделить 
ценностно-смысловые предпочтения респондентов по 
сферам жизни в настоящем (табл. 1). 

 
Т а б ли ц а  1  

 
Важность ценностно-смысловых предпочтений 

по сферам жизни в настоящем, % 
 

Сфера жизни Проценты 
Семья 85,2 
Здоровье 83,5 
Деньги 48,5 
Отдых 26,0 
Карьера 22,3 
Творческий потенциал 13 
Служение 3,5 
Слава 2,7 

 
В приоритете у респондентов семья и здоровье, 

85,2 и 83,5% соответственно. Выбор семьи как цен-
ностно-смыслового предпочтения стабильно высок 
у всех респондентов: от 79,8 (11–14 лет) к 86% (15–
17 лет) и до 89,8% – к 35 годам. Такое ценностно-
смысловое предпочтение, как здоровье, с возрастом 
растет: среди 11–14-летних его выбирают 75%, 
среди 15–17-летних – 85,9%, среди 18–35-летних – 
89,6%. 

Материальный достаток, деньги в качестве приори-
тетного выбора отмечают 48,5% респондентов, но с 
возрастом этот показатель начинает снижаться: если в 
11–14 лет эту ценность выбрали 56,9%, в 15–17 лет – 
52,6% респондентов, а в 18–20 лет – 50,3%, то в 26–35 
лет – всего 34,2%.  

При анализе результатов опроса среди подростков 
и молодежи были выделены качества личности, кото-
рыми, по мнению опрошенных, они хотели бы обла-
дать в будущем (табл. 2). 

Анализ полученных результатов свидетельствует 
об одинаковой приоритетности желаемых качеств в 
будущем, однако значимость их с возрастом меняется. 

В ТОП-5 приоритетных личностных качеств совре-
менных подростков и молодежи в будущем входят 
(независимо от возраста) такие качества, как уверен-
ность в себе, терпеливость, доброта, смелость и трудо-
любие. Ярко выражена потребность в таком качестве, 
как «уверенность в себе», и с возрастом эта потреб-
ность только увеличивается. Аутсайдером среди лич-
ностных качеств является «неравнодушие». 

Категория «Позитивные эмоции» исследовалась 
по четырем позициям: чувство собственного достоин-
ства, надежда, уверенность в своих силах и счастье. 
Следует отметить, что в будущем потребность во всех 
обозначенных выше качествах с возрастом снижа-
ется: счастье, рассматриваемое респондентами как 
удовлетворенность собственной жизнью и ощущение 
внутреннего спокойствия, в 15–17 лет испытывают 
45,5% опрошенных, а к 35 годам – лишь 25,2% ре-
спондентов. Аналогичная тенденция наблюдается с 
чувством уверенности в себе, своих силах: от 48,8% у 
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подростков до 28,9% к 35 годам. Чувство собствен-
ного достоинства выделили 44,6% 11–14-летних, 

32,3% 15–17-летних и только 19,4% респондентов в 
возрасте от 26 до 35 лет (рис. 1). 

 
Т а б ли ц а  2  

 
Приоритетность личностных качеств в будущем, % 

 

Качества 
Проценты от выборочной совокупности каждой возрастной группы 

Подростки Молодежь 
11–14 лет 15–17 лет 18–25 лет 26–35 лет 

Уверенность в себе 49,0 51,0 56,0 54,0 
Терпеливость 40,9 37,4 35,4 37,9 
Доброта 35,8 35,8 35,8 36,2 
Смелость 35,4 35,6 35,5 35,9 
Трудолюбие 33,8 33,9 33,9 34,0 
Стремление к развитию 32,0 32,9 32,5 33,8 
Ум 30,2 28,2 28,4 28,8 
Ответственность 29,0 28,0 28,5 28,5 
Настойчивость 28,2 27,9 28,5 28,2 
Активность 27,9 27,9 27,9 27,9 
Честность 27,1 27,5 27,0 27,6 
Ощущение внутреннего 
   спокойствия 

23,1 25,2 25,0 25,9 

Отзывчивость 23,9 24,4 23,7 23,6 
Дружелюбие 19,3 20,2 18,2 19,1 
Миролюбивость 

       (неконфликтность) 
17,4 17,8 17,6 18,0 

Вежливость 17,0 17,6 17,8 17,4 
Аккуратность 16,8 16,6 16,6 16,4 
Умение посмеяться над собой 15,0 15,8 16,2 16,6 
Добросовестность 14,7 14,3 14,6 14,4 
Неравнодушие 12,4 12,8 12,6 12,6 

 

 
 

Рис. 1. Позитивные эмоции, отмеченные респондентами 
 

Нацеленность на успех снижается по мере взрос-
ления от 65 (11–14 лет) к 59,2% (15–17 лет) и до 
46,4% (18–35 лет), а стремление избегать неудачи – 
увеличивается от 25,2 (11–14 лет) к 28,3% (15–

17 лет) и до 42,2% (18–35 лет). Таким образом, с воз-
растом наблюдается тенденция «перерождения» мо-
тивации достижения успеха в мотивацию избегания 
неудач (рис. 2).
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Рис. 2. Нацеленность на успех и стремление избегать неудач 
 
Принимая во внимание, что нацеленность на успех 

определяется направленностью личности на развитие 
творческого потенциала, уровнем оптимизма и способ-
ностью принимать решения, отметим, что результаты 
исследования показывают уменьшающуюся с возрас-
том важность развития творческого потенциала: среди 
11–14-летних творческий потенциал считают самым 
важным в своей жизни 37,6%, среди 15–17-летних – 
23,8%, в группе 18–25-летних таких респондентов уже 
насчитывается 19,9%, а в группе от 26 до 35 лет – только 
6%. Уровень оптимизма в среде участников опроса до-
статочно высокий. Наиболее оптимистичны на момент 
проведения исследования по результатам опроса оказа-
лись респонденты в возрасте 26–35 лет. При этом к при-
нятию решений молодежь относится взвешенно: в 15–
17 лет 48,8% респондентов сначала выясняют мнение 
других, советуются, а только затем принимают реше-
ние. В 18–35 лет таких респондентов уже 53,1%.  

Интерес представляет позиция подростков и моло-
дежи, связанная с выбором ценностно-смысловых 
предпочтений по сферам жизни в будущем (табл. 3). 

 
Т а б ли ц а  3  

 
Важность ценностно-смысловых предпочтений по сферам 

жизни в будущем, % 
 

Сфера жизни Проценты 

Здоровье 72,1 
Семья 55,6 
Деньги 49,5 
Карьера 29,2 
Служение 27,1 
Отдых 26,0 
Слава 19,2 
Творческий потенциал 16,1 

 
Анализ открытых вопросов позволил выделить и 

сопоставить наиболее значимые для подростков и мо-

лодежи предпочтения в настоящем и будущем. На от-
крытые вопросы ответили 89% респондентов в воз-
расте от 11 до 14 лет, 91% респондентов возрастной 
группы 15–17 лет, 94% респондентов в возрасте 18–
25 лет и 97% респондентов в возрасте от 26 до 35 лет 
(от общего количества респондентов по каждой воз-
растной группе). 

Все ответы респондентов были сгруппированы в 
следующие блоки: путешествия, общественная актив-
ность, хобби, спорт, саморазвитие, культурная жизнь, 
общение, домашнее хозяйство (рис. 3). 

Предпочтения респондентов в настоящем и буду-
щем в распределении по возрастным группам и выде-
ленным блокам представлены в табл. 4. 

Анализ полученных данных свидетельствует о том, 
что независимо от возрастной группы респонденты 
стремятся быть менее обремененными в будущем до-
машним хозяйством. Общение в будущем представля-
ется важным только респондентам возрастной группы 
26–35 лет. Стремление к общественной активности в 
будущем с возрастом увеличивается, однако так и 
остается не сильно востребованным. А вот путеше-
ствия, спорт, хобби, культурная жизнь и саморазвитие 
становятся приоритетными в будущем во всех возраст-
ных группах. 

Проведенный многофакторный анализ показал, что 
уверенные в своих силах, испытывающие внутреннее 
спокойствие респонденты нацелены в будущем на 
внешние успехи – достижение карьерного и социаль-
ного роста: им важны интересная работа, общение с 
друзьями, самореализация и познание.  

Также на своей внутренней жизни в будущем в 
большей степени сконцентрированы респонденты, ис-
пытывающие в настоящем негативные эмоции. Так, 
для респондентов, испытывающих в настоящем страх 
и раздражение, в будущем в приоритете оказываются 
уверенность в своих силах и возможность творческой 
деятельности.
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Рис. 3. Предпочтения респондентов в настоящем и будущем 
 

Т а б ли ц а  4  
 

Предпочтения респондентов в настоящем и будущем в распределении по возрастным группам и выделенным блокам, % 
 

Предпочтения 

Проценты 
Подростки Молодежь 
11–14 лет 15–17 лет 18–25 лет 26–35 лет 

настоящее будущее настоящее будущее настоящее будущее настоящее будущее 
Домашнее 
хозяйство 37 22 43,5 25 57,30 29 62,2 31 

Общение 36 21 34 15 31 14 2 10 
Спорт 24 41 22 39 18 21 16 19 
Хобби 18 20 48 50 54 57 60 61 

Саморазвитие 4 5 6 7 18 23 20 37 
Культурная 

жизнь 2 18 3 22 3 38 4 42 

Путешествия 3 66 5 69 8 71 12 74 
Общественная 

активность 1 2 1 2 1 8 1 8 

 
В ходе анализа также было выявлено, что в зависи-

мости от материального достатка респондентов меня-
ется направленность распределения ими свободного 
времени, затрачиваемого на различные виды деятель-
ности. Так, в настоящее время респонденты из мало-
обеспеченных семей в большей степени занимаются 
домашним хозяйством (31%), и лишь 16% из них тра-
тят свободное время на хобби. Из числа респондентов 
из высокообеспеченных семей домашним хозяйством 
предпочитают заниматься лишь 14%, на хобби тратят 
свободное время 21% из данной категории опрошен-
ных. Представители малообеспеченной категории ре-
спондентов в будущем отдают предпочтение ведению 
домашнего хозяйства. Хотя у них появляется и жела-
ние вести активную досуговую деятельность, посвя-
щать в будущем свободное время либо хобби, либо той 
деятельности, которая в настоящем не является для 
них доступной.  

Заниматься общественной активностью в свобод-
ное время из числа малообеспеченных респондентов 
готовы всего лишь 4%, а из числа высокообеспечен-
ных – только 6%. В то же время для материально обес-

печенных респондентов в будущем наибольшее значе-
ние приобретает общественная активность, связанная 
не только с благоустройством жизни вокруг себя, но и 
«выходом за границы» семьи, а именно: с участием в 
волонтерских движениях, благотворительной деятель-
ности, экологических мероприятиях и пр.  

 
Выводы 

 
Интерпретация полученных результатов свиде-

тельствует, что на формирование представлений под-
ростков и молодежи о будущем влияют социальный 
контекст, эмоциональный фон, сформированные пред-
ставления о значимости различных социальных сфер в 
настоящем, социальные ожидания и мотивационный 
компонент. Эмоциональный фон служит индикатором, 
на основе которого можно выявить основные тенден-
ции в представлениях об образе будущего: чем больше 
позитивных эмоций испытывает респондент, тем с 
большей уверенностью он смотрит в будущее, тем оп-
тимистичнее его представления о будущем. Ощущение 
счастья, полноты жизни, надежды, уверенности в 
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своих силах с возрастом снижается. Признавая необхо-
димость материальной обеспеченности, молодежь осо-
знает, что материальная обеспеченность является в 
большей степени средством к достижению благопо-
лучной жизни, чем целью. 

В целом благоприятная эмоциональная обстановка 
и благополучная ситуация в семье, образовательной 
организации, в социуме способствуют проецированию 
нынешней картины мира в будущее. И наоборот – вы-
явленные проблемные зоны становятся объектом 
трансформации, «работой на будущее» для преодоле-
ния и изменения ситуации. На первом месте вне зави-
симости от возраста и сферы занятости находятся 
представления о собственном здоровье и здоровье чле-
нов семьи. Практически три четверти всех опрошен-
ных считают, что здоровье является основой успешной 
и счастливой жизни. При условии его сохранения в бу-
дущем возможно достижение всех поставленных це-
лей. При этом подростки и молодежь готовы уделять 
много времени спорту и физической культуре (под-
ростки в возрасте от 11 до 14 лет), саморазвитию (мо-
лодежь в возрасте от 26 до 25 лет), иметь хобби (моло-
дежь в возрасте от 15 до 35 лет). Половина опрошен-
ных также считают, что основой их жизни должна яв-
ляться семья, которая предполагает заботу о близких, 
родных, друзьях. К сожалению, в большинстве случаев 
активная деятельность затрагивает только ближний 
круг – семью, друзей. Общественные активности, 
включая волонтерство, благотворительность, не явля-
ются распространенными у современной молодежи.  

Результаты исследования показывают, что с возрас-
том чувство собственного достоинства, рассматривае-
мое как уверенность в себе и наличие внутреннего спо-
койствия, утрачивается. Полученный результат не 
только не противоречит результатам ранее проведен-
ных научных исследований по данному вопросу, но и 
подтверждает надежность и валидность разработан-
ного инструмента, поскольку утрачивание чувства 

собственного достоинства напрямую связано с удовле-
творенностью собственной жизнью, что подтвержда-
ется результатами данного исследования. 

Кроме того, «настоящая ситуация» и «ситуация бу-
дущего», как показало исследование, не отличаются по 
ценностно-смысловым предпочтениям. Однако сле-
дует заметить, что если у подростков в возрасте от 11–
14 лет в настоящем превалируют такие ценностные 
предпочтения, как домашнее хозяйство и общение, то 
в будущем приоритетными становятся спорт и путеше-
ствия; у молодежи во всех возрастных группах (15–
18 лет, 18–25 лет, 26–35 лет) в настоящем выделяются 
хобби и домашнее хозяйство, а в будущем – хобби и 
путешествия. Процентное соотношение выборов меня-
ется, что объясняется влиянием мотивационного ком-
понента. 

При этом необходимо отметить целесообраз-
ность проведения нескольких волн исследования (не 
реже одной волны в год) для отслеживания дина-
мики изменений ценностно-смысловых представле-
ний и образов будущего различных категорий ре-
спондентов в зависимости от изменений, происходя-
щих в политической и экономической обстановке, 
как в стране, так и в мире в целом. 

Неоспорим тот факт, что при реализации основных 
направлений государственной политики в области вос-
питания в условиях меняющейся геополитической си-
туации существующая система воспитания нуждается 
в современном творческом обновлении, ориентирован-
ном на развитие личности обучающегося на основе 
традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей. В этой связи результаты исследования мо-
гут быть использованы как для корректировки про-
грамм воспитания и технологий в области воспитания, 
так и для разработки системы педагогического сопро-
вождения реализации стратегических направлений 
государственной политики в области воспитания для 
специалистов системы образования.  
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Аннотация. Рассмотрена проблема социальной изоляции людей, имеющих онкологическое заболевание, и воз-
можностей ее преодоления в цифровую эпоху посредством общения в интернет-сообществах. Методом кон-
тент-анализа проанализированы взаимодействия онкобольных в социальной сети «ВКонтакте» в период с 
марта по апрель 2023 г. Анализ показал, что преобладают интернет-сообщества, которые не имеют формаль-
ных правил, а контроль участников группы далеко не всегда способен предотвратить возможный ущерб уже 
нарушенного здоровья входящих в них людей. В то же время были выявлены и преимущества такого взаимо-
действия. 
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Abstract. The article considers the problem of social isolation of people with cancer and the possibilities of overcoming 
it in the digital age through communication in online communities. Communities of cancer patients functioning in the 
global network have common features: interests and values, formal and informal rules, common experience, roles of 
participants, ways of joining and leaving the community. However, it is not always possible to determine the impact of 
Internet communication on cancer patients in terms of how much the social support they need meets their expectations. 
Therefore, the main issues of the study were related to the analysis of the differences between this communication 
format and ordinary live communication, its advantages and limitations. The study aimed to explore the features of 
social support in online communities in the process of communication of cancer patients in the social network VKon-
takte. The object of the study was online communities of cancer patients, its focus was the social support of cancer 
patients in the Internet community. The content analysis method, formed based on the works of Richard M. Smedley 
and Neil S. Coulson, was used to analyze the interactions of cancer patients on the VKontakte social network from 
March to April 2023. A simple random selection was used to select communities of cancer patients. During the study 
period, out of 1,434 recorded online cancer communities, of which the largest number of participants was 77,815 peo-
ple, the smaller number was less than 100 people, 20 online cancer communities were selected for in-depth analysis. 
Their participants were people with various oncological diseases, as well as their relatives. When identifying forms of 
social support in online communities, their advantages and potential risks, common features were formed, including: 
the number of participants, openness/closeness, the presence of an administrator, rules, comments, likes, views, the use 
of hashtags. According to the results obtained, people with cancer receive various social support: informational, con-
sulting, household, leisure, financial, legal, socio-psychological, rehabilitation. The analysis showed that Internet com-
munities that do not have formal rules predominate, and, despite the presence of an administrator, the control of group 
members is by no means always able to prevent possible damage to the already impaired health of people included in 
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them. Consequently, there are risks of worsening the emotional state, as well as the physical health of cancer patients 
participating in this kind of Internet interactions. At the same time, the advantages of such interaction were identified: 
convenience of participation, remoteness, more choice of communities and format of participation, frequency of par-
ticipation, time savings, diversity of geographic location of participants, the opportunity to receive support of a very 
different nature from people experiencing similar problems, acquaintance with a variety of experiences, and the ability 
to choose a meaningful experience of coping with the disease for each individual participant. 
Keywords: social networks, digitalization, cancer patients, social support, oncological community, support groups, 
Internet oncological communities, interaction of cancer patients 
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Введение 
 

Онлайн-общение является частью современной 
коммуникации, без которой в настоящее время невоз-
можно представить полноценное взаимодействий лю-
дей друг с другом. В полной мере данное утверждение 
распространяется на людей с тяжелыми хроническими 
заболеваниями, образующих пациентские сообщества. 
Среди них заметное место принадлежит онлайн-сооб-
ществам пациентов онкологического профиля. Со-
гласно статистике, предоставленной Росстатом в 
2022 г., почти четыре миллиона россиян имеют диа-
гноз онкологическое заболевание [1]. В то же время, по 
данным Kepios, в 2022 г. в России насчитывалось 
130 млн людей, пользовавшихся Интернетом, т.е. 89% 
от всего населения страны. Главные поисковые за-
просы участников виртуального общения связаны с 
поиском информации – 84,3%, и общением с друзь-
ями – 66,1% [2]. Люди с онкологическими заболевани-
ями активно включаются в онлайн-общение. При этом 
они осваивают, как и другие пользователи, все возмож-
ные площадки для виртуального общения – онлайн-со-
общества, платформы и чаты, которые в целом и обра-
зуют интернет-онкосообщества. Ежегодно выявляется 
около 700 000 случаев онкологических заболеваний и 
около 300 000 смертей [3]. В 2020–2021 гг. данные по-
казатели были ниже из-за эпидемиологической ситуа-
ции, но, по прогнозам врачей-онкологов, через не-
сколько лет число выявленных злокачественных забо-
леваний превысит статистику за 2022 г. [4], так как 
поздний скрининг будет иметь более тяжелую стадию 
рака. В этой связи ожидается и больше людей, нужда-
ющихся в качественном лечении, а также в различных 
формах поддержки со стороны окружающих. Можно 
предположить, что в данном случае речь идет не 
столько о стремлении к новым социальным контактам, 
сколько о потребности в соответствующей информа-
ции, в том числе об опыте преодоления трудных жиз-
ненных обстоятельств, обусловленных онкозаболева-
нием. Люди с онкологическим заболеванием в реаль-
ной жизни не всегда могут удовлетворить потребность 
в необходимой поддержке со стороны непосредствен-
ного окружения. Состояние растерянности при уста-
новке диагноза и еще не приобретенное знание, как по-
лучать информацию о процессе лечения, побочных эф-
фектах от препаратов, аналогов лекарств, если об этом 

не говорят в медицинском учреждении, оставляют он-
копациента наедине с собой и возникающими вопро-
сами и проблемами. Отчасти этим объясняется, что он-
кобольные все больше включаются в общение в соци-
альных сетях. Однако размещенная в виртуальном 
пространстве информация обладает разной степенью 
достоверности и существуют риски вреда здоровью 
и/или развития риска рецидива онкозаболевания.  

Цель данного исследования – изучить особенности 
функционирования интернет-онкосообществ социаль-
ной сети «ВКонтакте». В круг исследовательских во-
просов входили вопросы о наличии администрирова-
ния групп, свода правил и их соблюдении, легкость 
или трудность вхождения в такие группы, длитель-
ность их существования, обсуждаемые темы, досто-
верность предлагаемых участниками сообществ аль-
тернативных решений проблем, возникающих у онко-
больных, динамика развития принятого формата обще-
ния, актуальность группы. 

 
Интернет-онкосообщества как объект 

современных исследований 
 

В отечественных и зарубежных исследованиях 
окосообщества рассматриваются как тип пациент-
ских сообществ, объединяющих людей с тяжелыми 
хроническими заболеваниями, каковым является он-
кология. Такие сообщества характеризуются чертами, 
свойственными, с одной стороны, институализиро-
ванным общественным объединениям граждан, 
например некоммерческим организациям (НКО) [5, 
6], с другой – группам взаимопомощи и поддержки, 
которые могут быть официальными, но чаще всего 
имеют неформальный характер [7]. При этом интер-
нет-онкосообщества могут создаваться как самими 
больными, так и их родственниками и близкими 
людьми [8]. По мере изменения патерналистской мо-
дели оказания медицинской помощи, сопровождаю-
щейся расширением прав пациентов на получение бо-
лее полного знания о своем заболевании и лечении, 
увеличивается и число таких сообществ. Возникнув в 
ответ на потребность защиты прав пациентов на фоне 
начавшейся в 1990-е гг. в России коммерциализации 
медицинского обслуживания, в настоящее время па-
циентские сообщества выполняют разнообразные 
функции. В числе таких функций обычно выделяют 
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обмен информацией о том, где и какое можно получить 
лечение, о профильных медицинских специалистах и 
качестве предоставляемых ими услуг, о возможностях 
приобретения необходимых препаратов, о реабилита-
ционных услугах. Появление благотворительных фон-
дов, регистрируемых как НКО и размещающих инфор-
мацию о своей деятельности в интернет-пространстве 
как обязательное условие успешного функционирова-
ния сегодня, связано с финансовой помощью, когда 
требуется оплата лечения и реабилитации онкоболь-
ных. Некоммерческие организации предоставляют 
также психологические услуги, различные справочные 
и консультативные услуги о социальном обеспечении 
людей, имеющих тяжелые хронические заболевания, 
организуют/оплачивают послеоперационный уход и 
сопровождение больных, осуществляют подготовку 
волонтеров, привлекая их к решению проблем онко-
больных, в том числе к деятельности в онлайн-окосо-
обществ.  

Интернет-сообщества пациентов онкологического 
профиля, по мнению А.И. Зуфман, относятся к сравни-
тельно новым современным объединениям, нуждаю-
щимся во всестороннем исследовании [9]. Люди с диа-
гнозом рак и группы поддержки, в которых они со-
стоят, изучаются различными научными направлени-
ями, среди которых психологические отечественные 
исследования (М.В. Вагайцева, В.А. Чулкова, Э.Б. Кар-
пова, С.А. Леоненкова [10]); медицинские и медико-
социальные (Т.Ю. Семиглазова, В.А. Клюге, Б.С. Кас-
паров [11], А.П. Варуха, Е.С. Воробцова [12]); иссле-
дования социологов (С.В. Старцев и Е.Ю. Рождествен-
ская [13], М.А. Бялик [14], Е.В. Фадеева [15], И.В. Ре-
шетов [16], включая исследования по проблемам дет-
ской онкологии Т.Н. Блинова, Д.С. Егупова [17]). Ис-
следователи Е.В. Сивякова и А.Я. Шамне обозначают 
актуальный тренд, суть которого в том, что онкоболь-
ные люди все больше привлекают общественное вни-
мание к своим проблемам через интернет и массмедиа 
[18]. Посредством своей активности с помощью новых 
инструментов распространения информации они начи-
нают воздействовать на изменения в обществе. Данное 
обстоятельство, по мнению авторов, свидетельствует о 
существенно расширяющихся возможностях пациен-
тов – благодаря объединению в интернет-сообщества и 
их коммуникации онкобольные люди вышли в публич-
ное пространство. Они все больше могут влиять на из-
менения в принятии законов, к примеру о ввозе необ-
ходимых для них лекарств, акцентировать внимание 
общественности на пробелах в здравоохранении, в це-
лом публично презентовать свое мнение.  

Способом обмена опытом, полезной информацией 
и объединения в онкосообщества становятся социаль-
ные сети. Работы А. Бейвласи, М. Грановеттера [19], 
М. Кастельса [20] посвящены изучению социальных 
сетей и в целом «виртуальному пространству». Соци-
альная сеть имеет ряд определений и обычно тракту-
ется как интерактивная площадка, где акторы всту-
пают во взаимодействие с целью коммуникации друг с 
другом, имеют возможность указывать любые данные 
о себе для удобного поиска и общения. В рамках лю-

бой социальной сети организуются интернет-сообще-
ства, в том числе пациентские сообщества, включая со-
общества пациентов онкологического профиля. М. Ка-
стельс под сообществом понимает место, где люди 
объединяются общими характеристиками, идеями, ин-
тересами, целями. Основываясь на данном определе-
нии, можно интерпретировать интернет-онкосообще-
ства как социальные сети, на просторах которых люди 
со злокачественными новообразованиями объединя-
ются для того, чтобы удовлетворить схожие потребно-
сти, получить информацию, опыт и знание. Участни-
ков этих сообществ могут объединять такие признаки, 
как пол, возраст, тип и стадия заболевания, духовные 
и культурные интересы. Интернет-онкосообщества 
как объединения людей с общим заболеванием, имею-
щих общие цели и интересы, отличаются тем, что не 
требуют личного присутствия (в любом месте и вре-
мени есть возможность читать и отвечать другим 
участникам сообщества), активного проявления 
(можно быть лишь наблюдателем), обширны по коли-
честву участников (от двух до тысячи и более), позво-
ляют сохранять анонимность (участник сообщества 
предоставляет лишь такую информацию, какую счи-
тает нужной). 

Несмотря на многообразие сообществ, присутству-
ющих в Интернете, все они имеют одинаковые пре-
имущества и ограничения, оказывают примерно схо-
жие формы социальной поддержки, которые в ходе ис-
следования было важно изучить, чтобы определить их 
роль и значение для участников такого взаимодей-
ствия. Преимущества онлайн-взаимодействия пред-
ставлены в исследовании И. Саунди и К. Рид. К ним 
они относят свободу в изречениях, проявлениях своих 
чувств и эмоций, безграничное количество материалов 
по обсуждаемой теме [21]. Социальные сети позво-
ляют избавиться от напряжения, социального кон-
троля, здесь каждый находится в равной позиции, не-
смотря на степень подготовки к диагнозу и нелегкому 
пути преодоления болезни. Главное, что нет именно 
физического присутствия, лишнего взора, поэтому 
участники легче обсуждают интимные вопросы, и 
даже при реальной встрече отсутствует скованность. 
Интернет-сообщество становится своеобразным пред-
дверием к большему доверию и продуктивному кон-
такту в реальном общении. Высказанные идеи поддер-
живают и исследователи А. Лозард и М. Коллинс [22]. 
Анализируя кейс афроамериканки с раком груди, счи-
тающей себя небинарной личностью, которая, не найдя 
специализированных интернет-сообществ для под-
держки таких людей, сформировала сообщество в со-
ответствии с аналогичными взглядам, авторы делают 
вывод, что онлайн-формат поддержки помогает 
больше контролировать и брать в свои руки собствен-
ную жизнь, и онлайн-сообщество является, таким об-
разом, некой мотивацией к борьбе с раком. Они аргу-
ментируют обозначенные идеи наличием положитель-
ных примеров тех, кто выжил и делится своим опытом 
преодоления заболевания. Поэтому участники интер-
нет-сообществ не только вступают в группы, но и сами 
становятся их организаторами. При этом А. Лозард и 
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М. Коллинс выделяют ряд минусов, свойственных от-
крытым интернет-сообществам. Так, не все онкоболь-
ные сообщают своему руководству по месту работы о 
болезни, чтобы их не уволили. Работодатели же могут 
отследить участие своего персонала в интернет-сооб-
ществе и воспрепятствовать построению карьеры. К 
негативным характеристикам онлайн-формата отно-
сятся также ложная/недостоверная информация, агрес-
сия участников, навязчивость оплаченной рекламы ле-
карств. Существуют и минусы функционирования он-
лайн-групп, среди которых отсутствие данных о по-
следнем посещении, ограниченная информация в про-
филе участника и т.п. Тем не менее получившие рас-
пространение идеи немецко-американского философа 
Ханны Арендт о том, что любой человек хочет, чтобы 
его услышали и увидели для поддержания человечно-
сти – это важно каждому человеку, особенно тем, кто 
находится в трудной жизненной ситуации [23], – наце-
ливают исследователей и практиков на  необходимость 
сохранения и приумножения всего  положительного во 
взаимодействии онкобольных посредством интернет-
сообществ. Негативные же проявления такого взаимо-
действия нуждаются в корректировке или полной 
нейтрализации. Поэтому осуществляется поиск мето-
дов снижения негативного влияния на жизнь онкопа-
циентов, вступающих в интернет-сообщества: модера-
ция контента интернет-сообществ; расширение функ-
циональных возможностей – стоп-листы, ограничения 
доступа, пометки нежелательного контента; мно-
гофункциональный личный профиль – конфиденци-
альность данных (открытие по запросу), хэштеги для 
поиска единомышленников [24]. 

В исследованиях, посвященных изучению интер-
нет-сообществ онкобольных и формам их поддержки, 
описаны группы взаимопомощи как расширяющие 
возможности больных людей и наполняющие их пра-
вами. Контакт с людьми, оказавшимися в такой же си-
туации, помогает онкобольному справиться с пережи-
ваниями, продолжать активную жизнь, не бросать ле-
чение [25]. Группы поддержки помогают через обще-
ние снимать стресс, страхи, критически относиться к 
информации о лекарствах из недостоверных источни-
ков. Оказавшись среди равных себе, человек способен 
перестроить свою модель поведения, научиться пере-
живать негативный опыт, появившийся в связи с болез-
нью, противостоять стигматизации [26]. Исследовате-
лями рассматривается и роль участия в таких группах 
профессионального социального работника [27]. В 
критических ситуациях нужен профессионал, способ-
ный с холодным рассудком подойти к разрешению 
проблем. К тому же следует исходить и из того, что в 
таких сообществах не исключен риск летального ис-
хода одного из участников, что может отразиться на 
эмоциональном состоянии других и их мотивации к 
борьбе с болезнью.  

 
Материалы и методы 

 
Методом контент-анализа, сформированного на ос-

нове работ Ричарда М. Смедли и Нила С. Коулсона, 
были проанализированы взаимодействия онкобольных 

в социальной сети «ВКонтакте» в период с марта по 
апрель 2023 г. Сайт «ВКонтакте» является самым рас-
пространенным и посещаемым в России – 38,2 млн 
людей посещают его ежемесячно [28]. Пользователи 
обращаются к сайту для поиска друзей (школьных, 
студенческих), новых знакомых, для поддержания 
старых родственных связей. Кроме этого, их интерес 
направлен на получение информации, имеющей по-
знавательный характер, а также развлекательный кон-
тент – видео-, фото-, аудиосопровождение. Социоло-
гическое исследование было проведено с помощью 
простого случайного отбора интернет-сообществ в 
социальной сети «ВКонтакте» по теме «Онкология». 
Параметром отбора были «хэштеги»: #онко, #рак-
дурак, #онкопатология, #онкосообщество, #онкоболь, 
а также количество участников (не менее 50 человек), 
период создания групп не ранее 2013 г. Пользовате-
лями были как мужчины, так и женщины, возраст в 
среднем 35–45 лет, учитывая, что большинство не 
указывают данных о себе или такие данные могут 
быть недостоверными. Были проанализированы такие 
показатели сообществ, как количество участников, 
характер контента – информационный, рекламный, 
развлекательный, а также вовлеченность целевой 
аудитории, наличие правил, контроля администра-
цией порядка. В период проведения исследования из 
1 434 зафиксированных интернет-онкосообществ 
было отобрано для углубленного анализа 20 интер-
нет-онкосообществ по следующим критериям: коли-
чество участников сообщества не менее 100 человек, 
публикационная активность в течение одного года 
(ежемесячные публикации), наличие обратной связи 
(комментарии и лайки не менее одного, репосты, про-
смотры), характер организации (создана по инициа-
тиве онкобольного/родственников больного, инсти-
туционализированная организация/НКО). Таким об-
разом, цель исследования состояла в изучении осо-
бенностей социальной поддержки в интернет-сооб-
ществах в процессе коммуникации онкобольных в со-
циальной сети «ВКонтакте». Объектом исследования 
выступили интернет-сообщества онкобольных, его 
предмет – социальная поддержка онкобольных в ин-
тернет-сообществе.  На основе полученных данных 
были выделены особенности онлайн-взаимодействия 
в группах поддержки онкобольных.  

 
Результаты и обсуждение 

 
В ходе анализа полученных результатов было уста-

новлено, что в марте 2023 г. функционировало 
1 434 интернет-онкосообщества, из которых самое 
большее число участников насчитывало 77 815 чело-
век, меньшее – менее 100 человек. В таких сообще-
ствах обсуждались темы лечебного эффекта от ле-
карств, побочных эффектов, советы и комментарии по 
поводу результатов полученных анализов, способов 
приема пищи при химиотерапии, информации о кон-
ференциях, мероприятиях, встречах, короткие юриди-
ческие и психологические инфопосты, чек-листы о по-
лучении инвалидности и технических средств реаби-
литации. 
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Среди проанализированных популярных хэште-
гов (табл. 1), по которым можно найти сообщества 
на тему онкологии или посты самих участников, са-
мым распространенным был хэштег – #рак. Назва-
ния сообществ или тем постов не были связаны с 

особенностями патологии. А популярный #рак-
дурак в другой социальной сети оказался менее за-
меченным в этой сети. Следовательно, пользова-
тели «ВКонтакте» стремятся к краткости изложе-
ния не только постов, но и самих ключевых слов.

 
Т а б ли ц а  1  

 
Хештеги онкосообществ и их численность в социальной сети «ВКонтакте» 

 
Название хэштега Количество хэштегов 

#онко 1 413 
#онкология 358 
#рак 24 027 
#ракдурак 62 
#онкопатология 0 
#онкосообщество 145 
#онкоболь 75 

 
На основе анализа 20 интернет-групп онкобольных 

были получены характеристики сообществ: 
– администрирование отсутствует в 4 из 20 интер-

нет-онкосообществ; 
– наличие правил свойственно 6 группам, которые 

прикреплены отдельным постом, либо выделены в раз-
деле обсуждений; 

– из всех анализируемых групп было выявлено 
одно закрытое сообщество, но не требующее подтвер-
ждения диагноза для вступления; 

– большинство групп существуют не менее 10 лет, 
самая «молодая группа» была создана в марте 2020 г.; 

– тематика встреч достаточно разнообразна (фото-
сессии, встречи, разговоры о спорте, полезные 
ссылки на переводы по гайдам о болезни от врачей, 
перевод подкастов по адаптации, лечению и восста-
новлению после рака, информации об исследованиях, 
изменения в законодательстве, в лечении, опросы о 
новых лекарствах, о донорстве, статистике, волонтер-
стве, мероприятиях, об отношениях в паре, о реци-
диве, о питании, вред от наркотических средств и дру-
гих лекарств, о том как лучше принять лекарство без 
побочных эффектов); 

– контроль достоверности информации в постах, 
комментариях, в рекламе отсутствует в подавляю-
щем большинстве изученных групп за исключением 
двух; 

– 3 группы не обновляли контент в 2017–2020 гг., 
остальные публикуют информацию достаточно часто 
(от нескольких раз в день неделю до ежемесячных по-
стов); 

– самая малочисленная группа из 561 участника, са-
мая многочисленная – из 32 537 человек; 

– 5 групп не имеют признаков активности со сто-
роны пользователей (нет комментариев, по 2–10 лай-
ков и 200–300 просмотров за весь период существова-
ния сообщества, несмотря на то что  одно из них 2 года 
действует, другое – 6 лет); 

– участники зачастую играют роль наблюдателя, а 
администратор выполняет роль ведущего. Только в од-
ной группе пользователи публиковали свои вопросы 
на стене и обменивались советами друг с другом без 
участия модератора; 

– интересы и ценности, объединяющие участников 
групп – здоровый образ жизни, социальное и финансо-
вое благополучие, сохранение социальных связей, ак-
тивные виды досуга (встречи, походы), желание быть 
полезным другим. 

Были обнаружены некорректные шутливые ком-
ментарии от лица сообщества («ты, конечно, не хос-
пис, но я хочу быть с тобой до конца»), отрицательный 
комментарий («Не надо врать! Ничего Вы не умеете! 
Эту болезнь не победить! Мой муж болеет. Никому 
он не нужен. Поставлен на поток химиотерапии. И 
все медики ждут... ну, когда уже он отстанет от нас 
и поймет это», жен.). Это не всегда вызывало реакцию 
у людей, но в онлайн-формате общения нельзя увидеть 
лицо собеседника, понять его чувства и мысли, если он 
этого сам не захочет. Многие пользователи отмечали, 
что после смерти одного из участников, они меньше 
заходили в группы, у них снижалась мотивация к про-
должению лечения и просто одолевал страх. 

Итак, в соответствии с полученными данными уста-
новлено частичное наличие администрации и модера-
ции в таких группах. При этом наличие администриро-
вания не гарантирует своевременного контроля проис-
ходящего в сообществе, в том числе и при публикации 
в некоторых сообществах определенного списка пра-
вил. По доступности включения в группу онкосообще-
ства относятся к открытым и закрытым. Закрытых 
крайне мало, в них также можно вступить, никто не 
проверяет диагноз потенциального участника группы, 
но в них более требовательно относятся к правилам 
группы. Публикация, распространение имеющихся 
данных в закрытых группах запрещается и рассматри-
вается как неэтичная.  

В целом интернет-онкосообщества имеют опреде-
ленный заинтересованный круг лиц, есть тема меро-
приятия, лидер (организатор, ведущий), цель, круг во-
просов для обсуждения. Следует отметить, что не все 
темы вызывают быструю реакцию и потребность в 
коммуникации у участников, при этом тема может 
стать актуальной для них лишь через длительный про-
межуток времени. Среди особенностей интернет-онко-
сообщества можно отметить и тот факт, что в них нет 
ответственного участника, который мог бы отследить 
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присутствующих, собирать статистику, своевременно 
заблокировать нежелательный контент. Большинство 
интернет-групп функционируют без структуры, опре-
деленного понимания системности в своих действиях, 
стратегии ведения сообщества. Из 20 проанализирован-
ных нами онлайн-групп лишь 6 групп организованны 
посредством НКО, 10 созданы и поддерживаются уси-
лиями онкобольных с целью организации самопомощи, 
4 появились как результат активности родственников и 
близких людей, столкнувшихся с трудностями под-
держки своих членов семей с диагнозом рак. Обсужда-
емые темы достаточно разнообразны и во многом хао-
тичны, не всегда обновляются. Было зафиксировано, 
что группа может в течение многих лет или месяцев ни-
чего не публиковать, хотя и иметь публикации с обыч-
ным репостом данных из другой группы, но при отсут-
ствии прямой коммуникации внутри сообщества. 

Анализ активности членов группы показывает, что 
в онлайн-сообществе высказываются далеко не все 
участники, хотя возможность есть у любого из них. 
Следует признать и тот факт, что наличие администра-
тора и правил не гарантирует быстрого реагирования 
на нежелательный контент или характеризуется пол-
ным отсутствием контроля, о чем свидетельствуют он-
лайн-сообщества, остающиеся со временем без адми-
нистрирования и действующие дальше самостоя-
тельно.  

Анонимность участников в интернет-онкосообще-
ствах является еще одной особенной чертой, потому 
что при таком формате взаимодействия нет необходи-
мости раскрывать свое имя, возраст, месторасположе-
ние для обеспечения конфиденциальности и снижения 
риска утечки персональных данных. В то же время в 
условиях анонимности трудно проверить компетент-
ность людей, которые ведут группы, – наличие соот-
ветствующего медицинского, психологического обра-
зования, в целом какого-либо уровня подготовки к вы-
полнению роли эксперта. В онлайн-встрече далеко не 
всегда участникам гарантирована достоверная инфор-
мация, так как при интернет-взаимодействии суще-
ствует много возможностей приукрасить, завуалиро-
вать и даже выдать себя за другого человека. 

Определенный уровень риска обусловлен и числен-
ностью группы. Большую группу участников контро-
лировать становится трудно, особенно в удаленном 
формате. Анализ результатов исследования показы-
вает, что у администратора страницы в среднем уходят 
сутки на корректировку нежелательного контента, ре-
кламы, комментариев. За этот промежуток времени 
участник может прочитать ложную информацию, 
предпринять ряд неверных действий, например купить 
непроверенные лекарства, обратиться к неквалифици-
рованному специалисту, перечислить деньги мошен-
никам.  В итоге такая ситуация может влиять на здоро-
вье больного – могут появиться побочные действия от 
лекарств или, напротив, отсутствовать лечебный эф-
фект рекомендуемых препаратов. Другими словами, 
появляются риски ухудшения состояния здоровья, те-
ряется время, денежные средства и силы, необходимые 
для лечения. 

Таким образом, интернет-онкосообщество – это об-
щее понятие для онлайн-формата общения в группах 
поддержки, имеющих определенные сходства и разли-
чия. Формат встреч может быть открытым или закры-
тым, вхождение в закрытую группу возможно только 
после общения с администратором. В интернет-груп-
пах могут быть сформулированы правила поведения и 
требования к участию в дискуссии при обсуждении во-
просов по той или иной теме. Круг обсуждаемых про-
блем касается лечения, коммуникации с близкими, ор-
ганизации досуговых и реабилитационных мероприя-
тий. У участников есть возможность пригласить и по-
слушать эксперта – врача, психолога, юриста, специа-
листа НКО. В группах проводятся досуговые меро-
приятия – занятия йогой, мастер-классы, творческие 
конкурсы, потому что наличие гарнитуры, видеопод-
ключения позволяет быть включенным в такого рода 
взаимодействие, как если бы оно происходило при 
личной встрече. К тому же каждый участник после 
обсуждения может перейти в мини-группу, т.е. про-
должить общение вне сообщества по переписке или 
при неформальной встрече. Онлайн-группам присущ 
добровольный характер участия. 

Интернет-онкосообщества действуют в большей 
степени по принципу групп самопомощи, формами со-
циальной поддержки онкобольных в таких группах яв-
ляются: волонтёрство по типу «равное консультирова-
ние», информирование о заболевании, лечении и реа-
билитации, по вопросам получения инвалидности, со-
циальных выплат, сборы денежных и материальных 
средств, организационные мероприятия (мастер-
классы и конференции), бытовая и досуговая помощь, 
решение правовых вопросов, психологическая и соци-
ально-психологическая поддержка.  

Убедительным примером организации взаимопо-
мощи и поддержки в интернет-онкосообществах, где 
риск размещения недостоверной информации ниже и 
высок уровень модерации профессионалами, является 
ряд сообществ, отобранных в ходе исследования для 
углубленного анализа. Проект «Равный равному», реа-
лизуемый благодаря спонсорской помощи Фонда под-
держки женщин «Александра» [29], где проходят обу-
чение онкобольные, желающие помогать таким же, как 
они, публикуются брошюры с описанием процесса от-
бора равных консультантов, составлен список НКО, 
где они могут работать как волонтеры. В интернет-со-
обществе «Лимфома Club (Лимфогранулематоз (Ход-
жкина), НХЛ)» осуществляется поддержка мужчин и 
женщин по вопросам репродуктивной системы (про-
блемы бесплодия как у женщин, так и у мужчин и по-
тенции мужчин) [30]. В сообществе 
«МЕЛАНОМЫ.НЕТ» помогают найти соотечествен-
никам необходимое лечение за границей [31]. Интер-
нет-онкосообщество «Сообщество пациентов – Нейро-
эндокринные опухоли» сформировало список вопро-
сов, которые можно задать врачу (о побочных явле-
ниях лечения и лекарств) в режиме онлайн [32]. «Бла-
готворительный фонд AdVita», действующий в фор-
мате интернет-сообщества, собирает средств на транс-
плантацию костного мозга [33]. Обучающие меропри-



Социология и политология / Sociology and Political Science 

112 

ятия проводит интернет-онкосообщество «Профилак-
тика лимфостаза» «cancer. сonfession. Control» [34]. 
Все эти сообщества так или иначе инициированы и ку-
рируются некоммерческими организациями, способ-
ствуя привлечению экспертов из области медицины, 
психологии, социальной работы, юриспруденции к ра-
боте с участниками онлайн-онкосообществ. 

Проведенный анализ полученных данных в ходе 
исследования свидетельствует, что онлайн-формат он-
косообществ в условиях цифровизации различных сег-
ментов общественной жизни имеет определенные осо-
бенности и во многих случаях является продолжением 
офлайн-групп поддержки. При этом потребность в 
снижении усиливающихся рисков в интернет-группах 
предполагает более активное и ответственное участие 
не только самих онкобольных, но и профессионалов, 
что демонстрируют перечисленные выше онлайн-
группы, обозначая возможности для других подобных 
сообществ, функционирующих в социальной сети 
«ВКонтакте». 

 
Заключение 

 
Результаты, полученные в ходе исследования, де-

монстрируют, что, во-первых, интернет-онкосообще-
ства в социальных сетях становятся все более популяр-
ными среди онкобольных. Во-вторых, такие сообще-
ства имеют ряд преимуществ: удобство участия, уда-

ленность, свобода выбора сообществ и формата, пери-
одичности участия в них, экономия времени, обширная 
география участников, возможность получить различ-
ную поддержку от людей, переживающих аналогич-
ные проблемы, и знакомство с разнообразным опытом, 
имеющим значение для каждого участника. Но при 
этом отчетливо проявляются и риски для участников 
интернет-сообществ, связанные с искажением инфор-
мации, нередко грубым и провоцирующим общением, 
вредоносным влиянием непроверенной информации, 
известиями о смертях или рецидивах у участников 
групп, кражей денег в результате мошенничества под 
предлогом сбора благотворительных средств и др. 
Риски, связанные с недостоверной информацией, мо-
гут быть снижены благодаря появлению все большего 
числа медицинских специалистов и в целом професси-
ональных экспертов, появившихся в Интернете во 
время пандемии СОVID-19. В-третьих, важно отме-
тить, что онлайн-группы не могут заменить офлайн-
группы поддержки и самопомощи, а являются продол-
жением существующих форм социальной поддержки. 
Полученные результаты расширяют представления о 
возможностях и рисках социальной поддержки онко-
больных людей, обозначенные же проблемные ас-
пекты такого формата поддержки могут составить пер-
спективу дальнейшего изучения роли интернет-сооб-
ществ в социальной адаптации людей, имеющих онко-
логическое заболевание. 
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Abstract. This article continues the discussion about public advisory councils as mediator institutions that ensure the 
interaction of the authorities and various interest groups. The author focuses on the problem of information openness 
and personal composition of councils in the field of cultural heritage protection in the regions of the Russian Federation. 
Particular attention is paid to the representation of civil society organizations in the councils. The search for public 
advisory councils was carried out in 59 regions of the Russian Federation. As a result, 66 public advisory councils for 
cultural heritage were identified in 53 regions. 49 councils exist under regional bodies of state protection of cultural 
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The first deals with the problem of information openness of councils. Information openness was studied based on the 
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ysis of the personal composition of the councils. For this, information was collected on 637 members of the councils. 
The study revealed the following. Firstly, a significant part of the identified councils has a rather low information 
openness. Only about a dozen councils have all or most indicators of information openness. None of the councils has 
its own website with regularly updated information, and the information is usually posted on the websites of executive 
authorities. Secondly, in a significant part of the councils, a low representation of civil society organizations involved 
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In many councils, there were no specialized NGOs at all. In addition, obstacles to the participation of civil society 
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it can be said that there is a significant cross-regional variation in terms of information openness and the personal 
composition of public advisory councils. Despite the presence of a certain number of councils with a relatively high 
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Введение 
 

С начала 2010-х гг. в российских регионах посте-
пенно стали возникать общественно-консультатив-
ные советы по вопросам культурного наследия (далее 
– ОКС). Связано это было с продолжающейся адми-
нистративной реформой, направленной на повыше-
ние качества государственного управления, прозрач-
ности и открытости деятельности органов власти [1]. 
Впоследствии процесс создания ОКС резко уско-
рился после того, как в 2015 г. на заседании Совета по 
культуре и искусству при Президенте РФ рядом экс-
пертов и общественных деятелей был поднят вопрос 
о необходимости создания советов по всей стране [2]. 
По итогам заседания было опубликовано президент-
ское поручение органам исполнительной власти субъ-
ектов РФ с рекомендацией сформировать ОКС по во-
просам культурного наследия [3]. Предполагалось, 
что ОКС станут инструментом, с помощью которого 
гражданское общество сможет реализовывать одну из 
своих важнейших функций – общественный кон-
троль. В области сохранения культурного наследия 
он имеет особое значение. Для данной сферы харак-
терен практически перманентный конфликт интере-
сов бизнеса, государства и гражданского общества, а 
деятельность последнего нередко способна оказывать 
существенное влияние на сохранение памятников ис-
тории и культуры [4]. Надо сказать, что в нескольких 
случаях ОКС возникали и ранее. Так, в 2004 г. по при-
чине многочисленных городских конфликтов был со-
здан Совет по сохранению культурного наследия при 
правительстве Санкт-Петербурга [5]. Летом 2009 г. 
появился Общественный совет по вопросам культур-
ного наследия при Губернаторе Псковской области. 
Интересно, что в феврале того же года Губернатором 
Псковской области на первый срок был назначен 
А.А. Турчак. Необходимость в дополнительной об-
щественной поддержке в условиях отсутствия пря-
мых губернаторских выборов могла стать одной из 
причин создания общественного совета в важной для 
жителей Псковской области сфере [6. C. 26–27]. 

Дискуссии об ОКС при органах власти ведутся 
давно. Подобные структуры стали появляться в си-
стемах государственного управления некоторых 
стран еще в первой половине XX в. В странах Север-
ной Америки и Европы они рассматриваются, 
прежде всего, с точки зрения обеспечения органов 
власти внешней экспертизой и согласования различ-
ных интересов при принятии политико-управленче-
ских решений [7]. При этом среди привлекаемых лиц 

могут быть как «эксперты-профессионалы», являю-
щиеся носителями специализированного, в том 
числе научного знания, так и «эксперты-миряне», 
обладающие житейским опытом и представляющие 
те или иные группы интересов [8]. В России ОКС в 
разное время создавались под разными названиями 
[9. С. 14]. На сегодняшний день наиболее распро-
страненными из них являются общественные со-
веты, спецификой которых является наличие законо-
дательно закрепленной функции общественного 
контроля [10. С. 194]. По мнению некоторых авто-
ров, присутствие данной функции может свидетель-
ствовать о синтезе советских практик «народного 
контроля» и принципов неолиберализма в государ-
ственном управлении [11]. Интересной представля-
ется гипотеза о том, что члены общественных сове-
тов могут сами выбирать себе роль, например экс-
перта, общественного контролера, лоббиста или по-
средника между органом власти и обществом [12].  

Отдельно следует сказать о работах, рассматриваю-
щих ОКС в контексте российского политического ре-
жима. Так, по мнению некоторых авторов, ОКС в Рос-
сии являются субститутами, которые создаются при 
ослабленных или неработающих демократических ин-
ститутах [13]. Иными словами, субституты берут на 
себя некоторые функции институтов, но сами институ-
тами не являются. Важной чертой субститутов явля-
ется полная их зависимость от лиц, принимающих ре-
шения. К субститутам можно отнести отраслевые со-
веты при Президенте РФ, в том числе упоминавшийся 
Совет по культуре и искусству. Несколько иной взгляд 
предлагают исследования, показывающие, что в ОКС 
обычно входят лояльные власти люди, которые обхо-
дят наиболее острые проблемы деятельности государ-
ственных структур и не занимаются общественным 
контролем [14]. В то же время члены советов берут на 
себя посреднические функции между органами власти 
и общественностью, формируют позитивный образ ор-
ганов власти в СМИ, а также реализуют социально-
ориентированные проекты [14. P. 20–22]. Отметим, что 
тезис о возможностях передачи органами власти неко-
торых своих полномочий на аутсорсинг внешним от 
государства акторам подтверждается и в других иссле-
дованиях [15]. Здесь, однако, следует обратить внима-
ние на тот факт, что в западных странах также суще-
ствуют ОКС, занимающиеся общественным контро-
лем, однако они характерны для достаточно закрытых 
сфер государственного управления. Например, в США 
широко распространены органы гражданского надзора 
за деятельностью полиции (citizen oversight bodies) 
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[16]. Но в целом же принципы подотчетности и про-
зрачности власти в демократиях реализуются через ин-
ститут выборов, широкое участие граждан в процессе 
принятия политико-управленческих решений, деятель-
ность независимых от государства СМИ и организаций 
общественного контроля (watchdog organizations) [17]. 
Последние также распространены и в развивающихся 
странах [18]. 

 
Теоретико-методологические основы 

исследования 
 

Данная статья опирается на два концептуальных 
подхода. В качестве первого выступает представле-
ние об институтах-медиаторах, являющихся структу-
рами-посредниками между органами власти и негосу-
дарственными акторами, в том числе организациями 
гражданского общества [19]. Также в работе приме-
няется концепция «лобби-коалиций» (advocacy 
coalition framework), рассматривающая продвижение 
различных интересов в процессе разработки и приня-
тия политико-административных решений [20]. Ис-
ходя из этих двух концепций, можно предположить, 
что ОКС по вопросам культурного наследия обеспе-
чивают взаимодействие разных групп интересов, 
включая представителей неформальных обществен-
ных объединений и некоммерческих организаций 
(НКО), занимающихся охраной, изучением и популя-
ризацией объектов культурного наследия. А учиты-
вая, что в большинстве регионов существуют экс-
пертные (научно-методические) советы по культур-
ному наследию, логичным было бы присутствие в со-
ставе ОКС высокой доли представителей граждан-
ского общества.  

Целью данной работы является анализ ОКС по во-
просам культурного наследия на предмет информаци-
онной открытости и представленности разных групп 
интересов, в том числе организаций гражданского об-
щества.  

Для исследования было выбрано 59 регионов, вхо-
дящих в состав Северо-Западного, Центрального, При-
волжского, Уральского и Сибирского федеральных 
округов. На основе данных, размещенных на офици-
альных сайтах органов государственной охраны куль-
турного наследия, нами было выявлено существование 
49 общественных советов. Для удобства обозначим их 
как ОКС1. Параллельно был проведен анализ сайтов 
высших органов исполнительной власти субъектов РФ 
и осуществлен поиск нормативно-правовых актов в 
Электронном фонде правовой и научно-технической 
документации [21]. В результате было дополнительно 
выявлено 17 ОКС по вопросам культурного наследия 
при главах и правительствах субъектов РФ. Из них 11 
называются советами, а 6 – общественными советами. 
Данные советы далее будут обозначаться как ОКС2. 
По 6 регионам не удалось найти информацию о дея-
тельности ОКС. Таким образом, в работе рассматрива-
ется 66 ОКС из 53 субъектов РФ. Также был проведен 
поиск сайтов и групп в социальных сетях, принадлежа-
щих ОКС. 

Отметим различия между двумя типами ОКС. Во-
первых, ОКС1 функционируют при региональных ор-
ганах государственной охраны культурного наследия, 
а ОКС2 созданы при главах и правительствах регио-
нов. Решения ОКС2, вероятно, имеют больший вес, по-
скольку председательствуют на заседаниях высшие 
должностные лица регионов. Во-вторых, ОКС1, со-
гласно законодательству, являются субъектами обще-
ственного контроля. В то же время ОКС2 формально 
представляют собой только консультативно-совеща-
тельные структуры. В-третьих, имеет место суще-
ственное различие в численности и персональном со-
ставе ОКС1 и ОКС2.  

Необходимо также сказать, что в ряде случаев инфор-
мацию на сайтах органов власти удавалось найти только 
в виде нормативно-правовых актов или отдельных упо-
минаний, т.е. отсутствовал раздел, посвященный деятель-
ности ОКС. Лишь в нескольких случаях ОКС имели соб-
ственные сайты, однако сведения о деятельности советов 
не обновлялись в течение длительного времени. В основ-
ном информация о деятельности ОКС размещалась в спе-
циальных разделах на сайтах органов власти. В несколь-
ких случаях имелись группы в социальных сетях, создан-
ные членами ОКС. Однако информация о деятельности 
ОКС в них давно не публиковалась.  

Исследование содержит в себе две части. В первой 
рассмотрена проблема информационной открытости 
сайтов (разделов), посвященных ОКС. Информацион-
ная открытость анализировалась на основе 8 парамет-
ров, заимствованных из исследования ОКС в Санкт-
Петербурге и дополненных автором [22. С. 12]. Вторая 
часть посвящена анализу персонального состава ОКС. 
Для этого нами была собрана информация о 637 дей-
ствующих членах ОКС и организациях, которые они 
представляют. Особый интерес имел вопрос о пред-
ставленности профильных некоммерческих организа-
ций (НКО), занимающихся охраной культурного 
наследия. Все члены ОКС были разбиты на 10 катего-
рий: 1) профильные НКО по охране культурного 
наследия; 2) иные НКО; 3) наука/образование; 
4)  наука/образование и НКО; 5) бизнес по профилю; 
6) бизнес не по профилю; 7) бюджетные учреждения; 
8) органы исполнительной власти; 9) религиозные ор-
ганизации; 10) прочие. Использование гибридной ка-
тегории связано с тем, что во многих случаях предста-
вители науки и образования активно участвуют в дея-
тельности НКО. В обеих частях работы ОКС1 и ОКС2 
рассматривались по-отдельности. 

 
Информационная открытость сайтов 

(разделов) ОКС 
 

Исследование показало, что практически все ОКС1 
(45) имеют в разделах сайтов положение о своей дея-
тельности. Реже выкладывается информация о ФИО 
членов (37) и сведения о представляемых ими орга-
низациях (34). Протоколы заседаний публикуют 
чуть больше половины советов (27). В почти рав-
ном количестве присутствуют планы работы (14) и 
информационные сообщения о прошедших заседа-
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ниях (13). На 14 сайтах (разделах) указаны кон-
такты для обратной связи (номер телефона, элек-
тронная почта или кнопка интернет-приемной). 
6 из 49 советов выкладывают ежегодные отчеты 
(рис. 1). 

Таким образом, полученные автором данные сви-
детельствуют о существенных кросс-региональных 
различиях в информационной открытости сайтов 
(разделов) ОКС при органах государственной 

охраны культурного наследия. Далее на основе 8 
этих параметров была создана шкала информацион-
ной открытости сайтов (разделов) ОКС при регио-
нальных органах государственной охраны культур-
ного наследия. 49 выявленных советов оценивались 
по шкале от 0 (полное отсутствие информации) до 8 
(представлена вся основная информация). На рис. 2 
мы видим диаграмму, отражающую полученные ре-
зультаты. 

 

 
 

Рис. 1. Наличие информации на сайтах (разделах) ОКС при органах государственной охраны культурного наследия 
 

 
 

Рис. 2. Оценка информационной открытости сайтов (разделов) ОКС при региональных органах 
государственной охраны культурного наследия (max = 8 баллов) 

 
Как видно из рис. 2, лишь 5 из 49 ОКС1 регулярно 

публикуют на сайтах (разделах) всю основную ин-
формацию о своей деятельности. При этом только 
2 совета смогли набрать максимальный балл (из 
Псковской и Свердловской областей). 13 ОКС1 
(26%) фактически не публикуют сведения о своей 
деятельности. Однако, судя по всему, высокий уро-
вень информационной открытости сайтов (разделов) 
ОКС1 вряд ли связан с представленностью в них 
НКО. Скорее, он зависит от желания и возможности 
органов власти регулярно обновлять информацию о 
деятельности ОКС1 на своих сайтах. Также можно 
предположить, что многие ОКС1 создавались лишь 
для формального выполнения требований законода-
тельства и рекомендаций федеральных властей. Так, 
в течение нескольких лет после президентских пору-
чений многие советы публиковали сведения о своей 
деятельности, а в дальнейшем обновление информа-
ции прекращалось.  

Теперь перейдем к рассмотрению 17 советов по 
вопросам культурного наследия при главах и прави-
тельствах субъектов РФ (ОКС2). Анализ показал, 

что ни один из сайтов (разделов) не соответствует 
всем параметрам информационной открытости. 
Лишь три совета соответствуют 5 из 8 параметрам 
(при Правительстве Санкт-Петербурга, при Губер-
наторе Псковской области, при Губернаторе Ива-
новской области). Советы из Республики Карелия, 
Республики Хакасия, Вологодской области и Крас-
ноярского края соответствуют 3 из 8 показателей. 
Остальные ОКС2 не превышают одного показателя 
открытости. 

Рассуждая об информационной открытости сайтов 
(разделов) ОКС, необходимо обратить внимание на 
следующий момент. Одной из причин низкой инфор-
мационной открытости ОКС может являться частое от-
сутствие собственных сайтов. В литературе представ-
лены случаи, когда органы власти неохотно выклады-
вали информацию о деятельности общественных сове-
тов на своих сайтах, а члены советов не имели к ним 
доступа [23. С. 314–315].  

Кроме того, на информационную открытость мо-
жет оказывать влияние степень автономии ОКС, а 
также уровень открытости самих органов власти [24]. 

0-2 балла; 13; 26%

3-4 балла; 14; 29%

5-6 баллов; 17; 
35%

7-8 баллов; 5; 10%
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В то же время ОКС в подавляющем большинстве слу-
чаев не представлены в социальных сетях и иных ин-
тернет-ресурсах, активно используемых обществен-
ными объединениями. Данный факт может свидетель-
ствовать о низкой информационной открытости ОКС 
перед общественностью в целом. 

 
Состав ОКС 

 
При анализе информационной открытости сайтов 

(разделов) ОКС и поиске документов в Электронном 
фонде правовой и научно-технической документации 
автору удалось собрать базу данных о членах 34 ОКС1 
и 14 ОКС2.  

Для начала рассмотрим персональный состав 
ОКС1. Так, была сформирована база о 346 членах 
ОКС1. 232 человека (67%) из них составляют муж-
чины, а 114 – женщины (33%). В целом представлен-
ность женщин в ОКС1 ниже, чем мужчин. Однако су-

ществует 7 ОКС1 с преобладанием или равным чис-
лом женщин. Полностью отсутствуют женщины в  
2 ОКС1. Численность состава ОКС1 варьируется от 5 
до 20 человек. В среднем количество членов ОКС1 со-
ставляет около 10 человек. Следует отметить, что не-
которые ОКС1 после создания были довольно круп-
ными, а в последующие годы их численность была 
снижена. Так, например, в 2016 г. ОКС1 из Тамбов-
ской области состоял из 21 человека, а к 2018 г. его 
численность была снижена до 7 человек. При этом в 
Положение об Общественном совете были внесены 
требования к кандидатам в виде наличия профессио-
нального образования по определенным специально-
стям и стажа работы по ним не менее 5 лет, что зна-
чительно снижает возможность участия представите-
лей общественности. Подобные правила распростра-
нены среди многих ОКС1. Также во многих случаях в 
ОКС1 не могут входить представители неформаль-
ных общественных объединений. 

 
Рис. 3. Состав ОКС при органах государственной охраны культурного наследия (ОКС1) 

 
Анализ состава ОКС1 показал, что около 29% их 

членов являются представителями различных НКО 
(см. рис. 3). Около 11% из них представляют про-
фильные организации, связанные с охраной культур-
ного наследия, как, например, «Всероссийское об-
щество охраны памятников истории и культуры». 
При этом всего лишь в нескольких случаях было за-
фиксировано участие в деятельности ОКС1 нефор-
мальных общественных движений, как, например, 
«Архнадзор». Примерно 6% членов являются одно-
временно представителями науки/образования и 
НКО. Примерно 20% членов ОКС1 представляют ис-
ключительно сферу науки и образования. Около 15% 
являются сотрудниками профильных бюджетных 
организаций – музеев, музеев-заповедников, подве-
домственных реставрационных учреждений и т.п. 
Представители профильных бизнес-организаций со-
ставляют около 13%. В подавляющем большинстве 

случаев это архитектурные бюро, реставрационные 
мастерские, центры экспертизы, археологические 
организации.  

Примерно 5% членов представляют бизнес не по 
профилю совета. Отметим, что в ОКС1 некоторых 
регионов встречаются представители девелоперских 
компаний, что может свидетельствовать о лоббизме 
интересов застройщиков. 

Иная ситуация обнаруживается при анализе 
14 ОКС2 (рис. 4). Общее количество их членов соста-
вило 291 человека. Из них 183 мужчины (62,9%) и  
92 женщины (31,6%). Пол 16 (5,5%) членов ОКС2 
остался неизвестен. Почти во всех ОКС2 большинство 
членов составляют мужчины. В трех ОКС2 количество 
мужчин и женщин примерно равное. Численность 
ОКС2 варьируется от 36 до 10 человек. Средняя чис-
ленность составляет около 21 человека. Подобные со-
веты отличаются большей численностью.
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Рис. 4. Состав ОКС при главах и правительствах субъектов РФ (ОКС2) 

 
Из диаграммы видно, что персональный состав 

ОКС2 отличается от состава ОКС1. Например, чет-
верть состава ОКС2 представляет органы исполни-
тельной власти. Также в ОКС2 присутствуют реги-
ональные депутаты, которых не было в ОКС1. 
В большей степени представлены религиозные ор-
ганизации.  

Однако среди ОКС2 имеются различия. Так, в по-
ловине ОКС2 депутаты отсутствуют, в шесть ОКС2 
входят по одному депутату, а в Санкт-Петербурге их 
4. В четырех ОКС2 не представлены профильные 
НКО. Есть различия по количеству представителей 
органов исполнительной власти. Например, в Кур-
ской области почти половина членов ОКС2 явля-
ются сотрудниками органов власти, а другая поло-
вина – представителями науки и профильных бюд-
жетных учреждений. НКО же почти не представ-
лены. Вероятно, что в данном совете упор сделан на 
экспертную функцию. В то же время в Смоленской 

области почти половину совета составляют предста-
вители НКО и религиозных организаций, но нет экс-
пертов из науки. В этом случае, наверное, можно го-
ворить о преимущественно посреднических функ-
циях совета. Есть разница и в привлечении экспер-
тов из научной среды. В трех ОКС2 представители 
науки отсутствуют или почти не представлены, а в 
одном из советов их почти половина состава. Име-
ются ОКС2 с высокой представленностью профиль-
ных коммерческих структур, но есть советы, где биз-
нес не представлен. Самым крупным является состав 
Совета по сохранению культурного наследия при 
Правительстве Санкт-Петербурга. Но необходимо 
заметить, что в 2022 г. из него был исключен ряд из-
вестных и активных градозащитников, несогласных 
с политикой властей по поводу сноса исторических 
зданий [25, 26]. 

На рис. 5 и 6 показаны кросс-региональные вариа-
ции в составе ОКС (оба типа) на примере участия НКО.

 

 

 
Рис. 5. Количество представителей различных НКО в составе 48 ОКС (оба типа) 
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Рис. 6. Количество представителей профильных НКО по охране культурного наследия в составе 48 ОКС (оба типа) 
 

Из рис. 5 видно, что в 13% случаев в ОКС отсут-
ствуют представители каких-либо НКО. В 38% ОКС вхо-
дят 1–2 представителя НКО. В 34% советов присут-
ствуют 3–5 участников НКО. В 15% случаев в ОКС пред-
ставлены 6 и более членов некоммерческих организаций. 

Что касается профильных НКО по охране куль-
турного наследия, то в 33% ОКС они отсутствуют 
(см. рис. 6). Еще в 33% случаев в состав ОКС входит 
по одному представителю профильных некоммерче-
ских организаций. По 2 представителя профильных 
НКО входят в 21% ОКС. По 3–5 человек из профиль-
ных НКО представлено в 13% случаев (6 ОКС). 
Наибольшим разнообразием профильных НКО отли-
чился Общественный совет при Государственном ко-
митете охраны объектов культурного наследия Челя-
бинской области, куда, в том числе, входят представи-
тели неформальных гражданских инициатив. 

 
Выводы 

 
В результате проведенного нами исследования было 

выявлено, что в сфере охраны культурного наследия в 
российских регионах функционируют два вида обще-
ственно-консультативных структур. Первые представ-
лены в виде общественных советов при региональных 
органах государственной охраны культурного наследия 
(ОКС1). Также встречаются советы по культурному 
наследию при главах и правительствах субъектов РФ 
(ОКС2). Вместе с тем в большинстве регионов имеются 
научно-методические (экспертные) советы, оставшиеся 
за пределами данной работы. Таким образом, можно го-
ворить о разведении функций между этими структу-
рами. Научно-методические (экспертные) советы 
направлены на научно-методическое обеспечение дея-
тельности органов власти. К функциям ОКС1 относятся 
общественный контроль, представительство разных 
групп интересов в процессе принятия решений и полу-
чение обратной связи от общества. ОКС2 служат скорее 
площадкой для обсуждения наиболее важных вопросов. 
Они позволяют донести позиции как экспертных сооб-
ществ, так и общественных объединений до региональ-
ного руководства.  

По итогам анализа эмпирических данных можно 
сделать ряд выводов.  

Во-первых, были выявлены существенные разли-
чия между ОКС1 и ОКС2. Так, ОКС2 встречаются в 
российский регионах гораздо реже, чем ОКС1. Сред-
няя численность персонального состава ОКС2 в два 
раза больше, чем средняя численность состава ОКС1. 
В ОКС1 входят преимущественно представители 
науки и образования, различные некоммерческие орга-
низации, сотрудники профильных бюджетных учре-
ждений, а также бизнес по профилю советов. В то же 
время отличие ОКС2 состоит в том, что больше чет-
верти их членов являются сотрудниками органов ис-
полнительной власти, обычно руководителями ве-
домств. Кроме того, в ОКС2 часто встречаются регио-
нальные депутаты, что нехарактерно для ОКС1. Од-
нако отбор членов в ОКС2 полностью зависит от воли 
региональных правительств. Председатели ОКС1 
обычно избираются из состава совета общим голосова-
нием членов, а в ОКС2 автоматически председатель-
ствуют высшие должностные лица региона. При этом 
решения ОКС2 имеют больший вес, чем решения 
ОКС1 в силу председательства в них высших долж-
ностных лиц регионов.  

Во-вторых, исследование показало, что лишь малая 
часть ОКС1 обладает относительно высоким уровнем 
информационной открытости. Подавляющее большин-
ство ОКС1 не имеет собственных сайтов или групп в 
социальных сетях. Информация о деятельности ОКС1 
обычно публикуется в специальных разделах на сайтах 
органов власти. Во многих случаях информация в этих 
разделах размещается не в полном объеме и обновля-
ется нерегулярно. При этом, вероятно, не существует 
прямой связи между наполнением информацией разде-
лов сайтов и представленностью в ОКС1 организаций 
гражданского общества. Скорее всего, это зависит от 
желания и возможности органов власти регулярно об-
новлять информацию о деятельности ОКС1 на своих 
сайтах. Еще хуже обстоят дела с информационной от-
крытостью ОКС2.  

Только менее половины из них смогли показать 
средний уровень открытости. Отсутствие информации 
о деятельности ОКС на сторонних интернет-ресурсах, 
включая социальные сети и сайты СМИ, может быть 
признаком низкой информационной открытости сове-
тов в целом. 

Нет проф. НКО; 
16; 33%

1 проф. НКО; 16; 
33%

2 проф. НКО; 10; 
21%

3-5 проф. НКО; 6; 
13%
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В-третьих, в персональном составе большинства 
общественно-консультативных советов был зафик-
сирован серьезный дисбаланс в пользу сотрудников 
бюджетных учреждений, включая учебные заведе-
ния. В меньшем количестве были представлены ор-
ганизации гражданского общества. Особенно это ка-
сается тех НКО, которые занимаются сохранением 
культурного наследия. Неформальные обществен-
ные объединения были предоставлены лишь в не-
скольких советах. Кроме того, было обнаружено, что 
в ряде регионов при формировании ОКС1 суще-
ствуют правила, ограничивающие возможность уча-
стия представителей неформализованных объедине-
ний, а также лиц, не имеющих профильного образо-
вания и стажа работы по специальности. В резуль-
тате можно предположить, что ОКС перестают быть 
площадкой представительства общественных инте-
ресов и начинают дублировать некоторые функции 
научно-методических советов, состоящих из экспер-
тов-профессионалов и сотрудников профильных 
бюджетных учреждений.  

В-четвертых, были выявлены существенные крос-
срегиональные вариации в функционировании как 
ОКС1, так и ОКС2. Рассуждая о кросс-региональных 
вариациях, можно предположить, что на возникнове-
ние и функционирование ОКС могут оказывать ключе-
вое влияние несколько факторов. Частые конфликты 
вокруг объектов культурного наследия могут способ-
ствовать возникновению институтов-медиаторов, слу-

жащих посредниками между представителями госу-
дарства, гражданского общества и экспертных сооб-
ществ. Также влияние может оказывать наличие в ре-
гионе активных общественных объединений и коали-
ций защиты общественных интересов, занимающихся 
сохранением культурного наследия. Немаловажную 
роль в деятельности таких коалиций играют предста-
вители научного сообщества, обладающие специаль-
ными знаниями. И, наконец, важна личная заинтересо-
ванность руководителей регионов и органов государ-
ственной охраны культурного наследия во взаимодей-
ствии со структурами гражданского общества в целях 
сохранения культурного наследия.  

Исходя из вышесказанного можно заключить, что, 
несмотря на наличие определенного количества ОКС 
со сравнительно высокой информационной открыто-
стью и присутствием в составе представителей НКО, в 
целом существуют серьезные сбои во взаимодействии 
органов власти с общественностью. Возможно, это 
связано с тем, что многие ОКС в сфере охраны куль-
турного наследия в России выполняют скорее функ-
цию легитимации решений органов власти, чем служат 
площадками для диалога и совместной выработки ре-
шений. Именно этим можно объяснить практически 
полное отсутствие в ОКС неформальных обществен-
ных объединений. Вместе с тем для лучшего понима-
ния деятельности ОКС требуются дополнительные ис-
следования, включающие в себя анализ протоколов за-
седаний и проведение интервью с членами советов.  
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Abstract. Many years of experience in the work of the mountain rescue service shows that the work of a mountain 
rescue engineer is associated with heavy physical exertion and, in addition to professional knowledge, implies good 
health. In this regard, a thorough professional selection is necessary, including the determination of the physical devel-
opment and psychological readiness of a mining engineer-rescuer to perform professional tasks associated with extreme 
psychophysical loads. The article presents a methodology for conducting an express test to determine the overall phys-
ical performance of students – future mining engineers-rescuers. The element of entrance control before taking training 
and production internships at enterprises of the mineral resource complex, training plants of paramilitary mine rescue 
detachments and units, to determine the physical characteristics of students, is described. The criteria for assessing the 
physical capabilities of students before conducting special physical training (PWC170 test) are given. The experiment 
used a method adapted for students to calculate individual or “physical performance” according to the current standards 
of physical control of the training process of employees of paramilitary mountain rescue teams. It should be noted that 
there is still no generally accepted, unified definition of the term “physical performance”. Moreover, the authors did 
not find materials on the study of physical performance of students in the Mining direction, which indicates the rele-
vance of the chosen research direction. To determine the overall physical performance of future mountain rescuers, the 
following pattern was used: with an increase in physical activity in a certain range of muscular effort with a heart rate 
from 120 to 170 beats/min, there is a linear relationship between physical activity and heart rate. Using the PWC170 
test, it is possible to determine the load capacity at which the optimal functioning of the cardiovascular system is 
maintained; therefore, the load is optimal and safe from the point of view of measurements and physiological indicators’ 
analysis. Since general physical performance is a complex concept and its characteristics include physique, anthropo-
metric indicators, muscle strength and endurance, dexterity, flexibility, we consider it necessary to include in the ex-
press test exercises for speed of movement, flexibility (mobility) of joints, vestibular stability, flexibility of the vertebral 
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column, muscular strength of the hands and the eye. The practical application of the entrance express test consists in a 
preliminary assessment of the psychophysiological capabilities of students, according to the results of which, supervi-
sors of interns individualize the forming of professional competencies of future mining rescue engineers 
Keywords: physical performance, mining rescuer engineer, higher education, practical training, professionally 
important qualities, paramilitary mountain rescue unit, paramilitary mountain rescue squad 
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Введение 

 
Среди горных инженеров профессия горноспаса-

теля стоит в ряду самых тяжелых и опасных, связан-
ных со сложными производственными условиями. 
Профессия горноспасателя предъявляет высокие тре-
бования к человеку в плане здоровья, его особых физи-
ческих, физиологических и психических качеств. Ак-
туальной проблемой при подготовке студентов – буду-
щих горноспасателей является обеспечение формиро-
вания профессиональных умений и навыков для ра-
боты в экстремальных условиях, ведение спасатель-
ных и профилактических работ на объектах подзем-
ного и наземного комплекса зданий и сооружений ми-
нерально-сырьевого комплекса. В связи с этим особое 
место в профессиональном обучении будущих горно-
спасателей занимают средства физической культуры, 
которые позволяют на качественно ином уровне гото-
вить специалистов к профессиональной деятельности 
в сложных условиях. Как показал десятилетний опыт 
подготовки студентов – будущих горных инженеров-
спасателей, традиционный подход к системе физиче-
ского воспитания не отвечает требованиям работодате-
лей. Необходимы концептуальные изменения в струк-
туре и содержании образовательных программ, объ-
единяющих практическую подготовку в рамках учеб-
ных и производственных практик, теоретические заня-
тия и тренировки на тренажерах, симуляторах и учеб-
ных полигонах. 

Труд горноспасателя характеризуется большим 
объемом двигательной активности, ходьбой по изме-
ненному рельефу, в гору, под гору, на расстояния от 
8 до 12 км и более за смену; большой стрессовой 
нагрузкой, опасностью, ответственностью за жизнь 
подчиненных и спасаемых. Кроме этого, работа гор-
носпасателя проходит в тяжелых санитарно-гигиени-
ческих условиях: пыль, недостаточная видимость, за-
газованность, сильный шум, неблагоприятные микро-
климатические условия. Значительные физические 
усилия требуются при транспортировке пострадав-
ших и ликвидации последствий аварий. Горноспаса-
тель может находиться в шахте до 4 ч, а время его 
пребывания в шахте определяется емкостью индиви-
дуального средства защиты – кислородным аппара-
том, переносимым за спиной, весом около 12 кг плюс 
дополнительная нагрузка в виде табельного оснаще-
ния и средств спасения: аппарат искусственной вен-
тиляции легких, дополнительный кислородный аппа-
рат и др. Это спецоборудование увеличивает нагрузку 
спасателя до 20–24 кг.  

Основное влияние человеческого фактора на произ-
водственный травматизм в угольной и горнорудной 

промышленности подтверждается в ходе расследова-
ния причин произошедших несчастных случаев, где 
практически в каждом случае отмечается, что несо-
блюдение правил техники безопасности; низкий уро-
вень производственного контроля; недостаточная ква-
лификация персонала, отсутствие у горнорабочих не-
обходимых психофизиологических качеств, способ-
ствующих оперативному реагированию на проявление 
опасностей и их предотвращению [1. С. 237].  

Научные методики для проведения профессиональ-
ного отбора в горном деле появились относительно не-
давно, во второй половине XX в. В «Методических ука-
заниях по организации и проведению профессиональ-
ного отбора и периодических медицинских осмотров 
оперативных работников военизированных горноспаса-
тельных частей» [2] профессиональный отбор горноспа-
сателей состоял из нескольких этапов, включающих, в 
том числе, исследование физического развития, функ-
ционального состояния сердечно-сосудистой системы и 
определение физической работоспособности. Подроб-
нее рассмотрим каждый из этих трех этапов.  

Исследование физического развития включало сле-
дующие показатели: рост, упитанность и вес тела, раз-
мер и форму грудной клетки, развитие мускулатуры и 
мышечной силы кистей рук и поясницы, строение, 
форму и развитие опорно-двигательного аппарата, раз-
витие сердечно-сосудистой системы [2. С. 9]. Исследо-
вание функционального состояния сердечно-сосуди-
стой системы проводили с помощью нагрузочной 
пробы Мартине-Кушелевского и шаговой пробы [2. 
С. 15]. Проба Мартине-Кушелевского позволяет вы-
явить значительные отклонения в функциональном 
состоянии сердечно-сосудистой системы. Перед вы-
полнением функциональной нагрузки у обследуе-
мого определяли пульс и артериальное давление в 
положении сидя. Далее обследуемый в течение 30 с 
на счет раз-два делал 20 глубоких приседаний с вы-
брасыванием рук вперед. После нагрузки обследуе-
мый садился. И сразу после приседаний у него заме-
рялся пульс и артериальное давление. По истечении 
двух, четырех, шести минут повторно подсчиты-
вался пульс и замерялось давление. При хорошем 
функциональном состоянии сердечно-сосудистой 
системы восстановление частоты пульса и артери-
ального давления наступает через 2 мин поле нагру-
зочной пробы Мартине–Кушелевского, при удовле-
творительном – через 4 мин. Всех обследуемых с хо-
рошим функциональным состоянием допускали к 
исследованию на выносливость к большой 
нагрузке – шаговой пробе. 

Шаговая проба заключается в подъеме на высоту 
0,5 м под счет раз-два, три-четыре каждые 2 с или 



Дубровская Ю.А. и др. Определение общей физической работоспособности студентов 

127 

30 подъемов и опусканий (60 шагов) в минуту на про-
тяжении 5 мин. Техника упражнения: обследуемый 
поднимается на высоту 0,5 м, чередуя ноги при спусках 
и подъемах. В течение всего упражнения необходимо 
следить за дыханием: при подъеме на высоту делать 
вдох, при спуске – выдох. По окончании упражнения 
испытуемый садится. Подсчет пульса проводится трех-
кратно: между 1 и 1,5, 2 и 2,5, 3 и 3,5 мин. Результаты 
шаговой пробы оцениваются по индексу работоспо-
собности, который равен длительности выполненной 
работы в секундах, умноженной на 100 и деленной на 
сумму трехминутных показателей частоты пульса, 

подсчитанных после 1,2 и 3 мин отдыха и рассчитыва-
ется по формуле 

 t ∙ 100ЧСС1 + ЧСС2 + ЧСС3,  
 

где t – длительность выполненной работы в секундах; 
100 – расчетный коэффициент; ЧСС1, ЧСС2, ЧСС3  – 
трехминутные показатели частоты пульса (удары в 
минуту). 

По величине индекса индивидуальная работоспо-
собность делится на пять категорий (табл. 1).

  
Т а б ли ц а  1  

 
Категории индивидуальной работоспособности 

 
№ категории Индекс Работоспособность 

1 55 и менее Плохая 
2 56–64 Ниже средней 
3 65–79 Средняя 
4 80–89 Хорошая 
5 90 и больше Отличная 

 
Приведем несколько примеров расчета индивиду-

альной работоспособности в соответствии с «Методи-
ческими указаниями по организации и проведению 
профессионального отбора и периодических медицин-
ских осмотров оперативных работников военизиро-
ванных горноспасательных частей» [2. С. 19]: 

1. Обследуемый поднимался на высоту 0,5 м 5 мин 
(300 с). Подсчет частоты пульса показал следующие 
значения: через 1 минуту отдыха – 120 уд. в мин, через 
2 мин – 90 уд. в мин, через 3 мин – 80 уд. в мин. Сумма 
частоты пульса равна 120 + 90 + 80 = 290. Вносим дан-
ные в расчетную формулу шаговой пробы: 

  ∙
 =103,5. 

 
По величине индекса индивидуальной работоспо-

собности определяем: индекс работоспособности 
больше 90, соответственно, работоспособность отлич-
ная.  

2. Обследуемый поднимался на высоту 0,5 м 4 мин 
10 с (250 с). Подсчет частоты пульса показал следую-
щие значения: через 1 мин отдыха – 150 уд. в мин, че-
рез 2 мин – 130 уд. в мин, через 3 мин – 110 уд. в мин. 
Сумма частоты пульса равна 150 + 130 + 110 = 390. 
Вносим данные в расчетную формулу шаговой пробы: 
250 ∙100 : 390 = 64,1. 

  ∙  = 64,1. 

 
По величине индекса индивидуальной работоспо-

собности определяем: индекс работоспособности не 
более 64, соответственно работоспособность ниже 
средней.  

Адаптивная методика расчета индивидуальной или 
физической работоспособности обучающихся базиру-

ется на требованиях, регламентированных нормати-
вами спасателя [3]. Несмотря на наличие большого ко-
личества работ, раскрывающих различные стороны 
подготовки горных инженеров-спасателей [4–14], в 
научной литературе крайне мало исследований, посвя-
щенных вопросам методики целенаправленного форми-
рования профессионально важных компетенций гор-
ных инженеров-спасателей средствами физической 
культуры. Мы предлагаем проверенный в рамках педа-
гогического эксперимента, адаптированный, упрощен-
ный метод определения физической работоспособно-
сти студентов перед прохождением учебных и произ-
водственных практик с 1-го по 6-й курс обучения при 
помощи входного экспресс-теста (тест PWC170), поз-
воляющего обеспечить целенаправленное формирова-
ние профессионально важных компетенций будущих 
горноспасателей.  

Несмотря на то что физическую работоспособность 
впервые в России начали изучать в конце XIX столетия 
в Петербурге [15], до сих пор нет общепринятого, еди-
ного определения данного термина [16–19]. В статье за 
основу взято определение физической работоспособно-
сти И.В. Аулика, предназначенное для спортсменов 
[20]: физическая работоспособность – это специфиче-
ская способность организма к эффективному выполне-
нию конкретной мышечной работы определенной мощ-
ности и продолжительности. Общая физическая работо-
способность человека зависит от выносливости, обеспе-
чивающей продолжительную напряженную работу, ко-
торая требует значительных усилий деятельности си-
стем, отвечающих за доставку и потребление кислорода. 
Длительная работа мышц ограничена транспортиров-
кой к ним кислорода, а значит, физическая работоспо-
собность напрямую зависит от «кардиореспираторной 
производительности организма» [19. С. 11]. 

Цель исследования – обосновать необходимость 
проведения экспресс-теста для определения физиче-
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ской работоспособности студентов – будущих горно-
спасателей перед учебными и производственными 
практиками с 1-го по 6-й курс обучения.   

Объектом исследования является физическая рабо-
тоспособность студентов – будущих горных инжене-
ров-спасателей.   

Предметом исследования служит экспресс-тест для 
определения физической работоспособности студен-
тов перед выездом на учебные и производственные 
практики.  

 
Материалы и методы исследования 

 
В основе исследования лежит предположение о 

том, что важное значение для определения физиче-
ской работоспособности имеют аэробная и анаэроб-
ная мощность организма. На основании известных 
фактов о связи физической активности человека с по-
треблением кислорода, которое пропорционально 
увеличению мышечной работы, косвенным показате-
лем достижения максимального потребления кисло-
рода является повышение частоты сердечных сокра-
щений (ЧСС). Выявление максимального потребле-
ния кислорода широко используется для определения 
профессиональной пригодности, например, спортс-
менов, спасателей и лежит в основе предлагаемого 
экспресс-теста для определения физической работо-
способности обучающихся.  

Для оценки физической работоспособности обуча-
ющихся была использована следующая закономер-
ность: при возрастании физической нагрузки в опре-
деленном диапазоне мышечного усилия с частотой 
сердечных сокращений от 120 до 170 уд./мин, между 
мощностью (физической нагрузкой) и ЧСС суще-
ствует линейная зависимость – зависимость мощно-
сти нагрузки от ЧСС. Физическую работоспособность 
можно определить с помощью измерения ЧСС при 
выполнении двух нагрузок различной мощности. Фи-
зические нагрузки, применяемые для исследования 
физической работоспособности, должны отвечать 
следующим требованиям [3]: нагрузка должна быть 
простой и доступной, кратковременной, не требую-
щей особых навыков; такой, чтобы ее можно было из-
мерить и повторить; при необходимости иметь воз-
можность изменить интенсивность; задействовать 
максимальное количество мышц; позволяющей реги-
стрировать физиологические показатели в процессе 
выполнения.  

Экспериментальная работа по включению в образо-
вательный процесс экспресс-теста для определения 
физической работоспособности обучающихся перед 
выездом на учебные и производственные практики 
проводилась на базе Санкт-Петербургского универси-
тета ГП МЧС России в период с 2013 по 2023 г. Кон-
троль за уровнем физической работоспособности обу-
чающихся осуществлялся с помощью требований, ре-
гламентированных в нормативных документах ВГСЧ 
[9], нормативов учебной программы вуза и нормативов 
по оценке уровня физической подготовленности лиц, 
поступающих на службу в военизированные горноспа-
сательные части. 

Методика исследования 
 
Входной экспресс-тест на определение общей фи-

зической работоспособности обучающихся предусмат-
ривает дифференцированный подход к студентам при 
прохождении учебных и производственных практик. 
Зная входной уровень физиологических возможностей 
обучающихся, руководители практик смогут индиви-
дуализировать практическую подготовку: сформиро-
вать комплекс специальных упражнений, определить 
интенсивность и продолжительность занятий, осуще-
ствить прогноз результативности практического обу-
чения.  

Для проведения педагогического эксперимента из 
всех типов физических нагрузок, используемых для 
определения физической работоспособности, был вы-
бран упрощенный тест на равномерно изменяющуюся 
нагрузку по замкнутому циклу, рекомендованный Все-
мирной организацией здравоохранения, – тест 
РWC170, который позволяет прогнозировать мощ-
ность нагрузки на фоне ЧСС170 уд./мин. Физическая 
работоспособность в тесте РWC170 выражается вели-
чиной мощности нагрузки, которую испытуемый мо-
жет совершить при частоте сердечных сокращений, 
равной 170 уд./мин. Выделение именно этой частоты 
основано на том, что зона оптимального функциониро-
вания сердечно-сосудистой системы находится в диа-
пазоне 170–190 уд./мин. Таким образом, с помощью 
этого теста можно определить ту мощность нагрузки, 
при которой сохраняется оптимальное функциониро-
вание сердечно-сосудистой системы. Такая нагрузка 
является оптимальной для организма, безопасной, объ-
ективной с точки зрения замеров и анализа физиологи-
ческих показателей. На основании данных о мощности 
и по результатам зарегистрированных ЧСС рассчиты-
вается величина РWC170 (кг∙м/мин).  

Вторая физиологическая закономерность, лежащая 
в основе теста, заключается в том, что взаимосвязь 
между частотой сердечных сокращений и мощностью 
выполняемой физической нагрузки имеет линейный 
характер до ЧСС, равной 170 уд./мин. Этот способ 
определения физической работоспособности имеет 
ряд явных преимуществ: доступен даже вне специали-
зированных помещений (медицинских, спортивных), 
не требует технического обслуживания, калибровки 
оборудования. Ходьба по ступенькам легко выпол-
нима, малозатратна с точки зрения применения спор-
тивных снарядов, привычна и естественна для чело-
века.  

Во время эксперимента обучающиеся дважды 
подвергались воздействию нагрузки разной мощности. 
В первом случае то на правой, то на левой ноге они 
поднимались на ступеньку высотой 0,45 м и 
опускались с частотой 22,5 шаговых цикла в минуту. 
Во втором случае испытуемые то на правой, то на 
левой ноге поднимались на ступеньку высотой 0,45 м 
и опускались с частотой 30 шаговых циклов в минуту. 
После первого и второго воздействий нагрузки у 
обучающихся производился замер ЧСС, таким 
образом можно определить ЧСС1 (первое воздействие) 
и ЧСС2 (второе воздействие). Время выполнения 
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упражнения составило 3 и 5 мин соответственно. По 
итогам проведенных измерений рассчитывалась 
мощность работы, которая выполнялась 
испытуемыми: W1 – мощность первой нагрузки и W2 – 
мощность второй нагрузки, по формуле  

 
W = 1,3·p· h·n, 

 
где 1,3 – расчетный коэффициент уступающей работы, 
p – масса тела обучающегося, кг, h – высота ступеньки, 
м, n – количественный показатель, частота шаговых 
циклов в минуту.  

Полученная мощность считается абсолютной. 
Первоначальными единицами измерения являются 
кг × м/мин (килограммометр в минуту). Далее, зная 
частоту сердечных сокращений и мощность во время 
первой и второй нагрузки, рассчитывается величина 
абсолютной общей физической работоспособности 
PWC170 по формуле 

 
PWC170 (абсол.) = W1 + (W1 – W2) ∙ (170 – ЧCC1)/ 

(ЧCC2 – ЧCC1). 
 

Для определения относительной общей физической 
работоспособности необходимо разделить величину 
абсолютной общей физической работоспособности на 
массу тела обучающегося: 

PWC170 (относит.) = 
 (абсол.). 

В табл. 2 приведен расчет мощности и относи-
тельной общей физической работоспособности обу-
чающихся для весовой категории от 60 до 100 кг. 

Приведем пример расчета относительной общей 
физической работоспособности: 

1. Вносим данные в формулу 
 

PWC170 (абсол.) = 790 + (1053–790)∙(170–110) / 
(151–110) =1 175. 

 

2. Вносим данные в формулу 
 

PWC170 (относит.) = 
  = 19,6. 

По критериям оценки относительной общей физи-
ческой работоспособности [10] определяем: общая 
физическая работоспособность составила 19,6, соот-
ветственно, уровень – высокий, оценка – хорошо 
(табл. 3). 

Здесь необходимо пояснить некоторую особен-
ность группы обучающихся: авторы исследовали фи-
зическую работоспособность студентов системы МЧС 
России, где будущие инженеры-горноспасатели, как и 
многие студенты силовых и военных вузов, проходили 
предварительный отбор по физическим характеристи-
кам еще при поступлении в учебное заведение. При от-
сутствии такого отбора показатели могут значительно 
измениться, и тест становится еще актуальнее для вы-
явления студентов с недостаточной и низкой физиче-
ской подготовкой. 

Т а б ли ц а  2  
 

Расчет мощности и относительной общей физической работоспособности обучающихся 
 

р, кг h, м 

W1 W2 
ЧСС1, 

уд./мин 
ЧСС2, 

уд./мин 

Относительная 
общая физическая 
работоспособность n = 22,5 n = 30 

60  0,45  790 1 053 110 151 19,6 
65  0,45 856 1 141 112 167 17,8 
70  0,45  921 1 229 110 165 17,96 
75  0,45 987 1 316 110 156 18,89 
80  0,45  1 053 1 404 114 163 18,18 
85  0,45 1 119 1 492 114 160 18,51 
90  0,45 1 185 1 580 117 166 17,92 
95  0,45 1 250 1 667 116 169 17,63 

100  0,45 1 316 1 755 116 170 17,55 
Примечание. p – вес; h – высота ступеньки; W – мощность; n – частота шаговых циклов в минуту. 
 

Т а б ли ц а  3  
 

Критерии оценки относительной общей физической работоспособности 
 

№ 
п/п Уровень Общая физическая работоспособ-

ность, (кг·м/мин)·кг Оценка 

1 Наивысший  20 и более Отлично 
2 Высокий  19,5–19,9 Хорошо 
3 Средний  17,5–19,4 Удовлетвори-

тельно 
4 Недостаточный  17,0–17,4 Неудовлетво-

рительно 
5 Низкий  16,9 и менее Плохо 
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Результаты исследования 
 

Обоснование выбора подхода. Определение физи-
ческой работоспособности обучающихся путем рас-
чета величин PWC170 по данной методике дает убеди-
тельные результаты при выполнении следующих усло-
вий: тест должен проводиться без предварительной 
разминки; длительность каждой из нагрузок должна 
быть равной 4–5 мин, чтобы сердечная деятельность 
достигла устойчивого состояния; в конце первой 
нагрузки ЧСС должна достигать 110–130 уд./мин, а в 
конце 2-й – 150–165 уд./мин (разница не меньше 
40 уд./мин). Ошибка при расчетах PWC170 будет све-
дена к минимуму при приближении мощности во 
время 2-й нагрузки к величине PWC170.  

Таким образом, простой входной экспресс-тест на 
определение относительной общей физической рабо-
тоспособности помогает руководителям практик и от 
предприятия, и от вуза сформировать индивидуальную 
траекторию подготовки обучающихся [21].  

Структурирование упражнений. Необходимо от-
метить, что общая физическая работоспособность – 

понятие комплексное и его можно охарактеризовать 
рядом факторов, к которым относятся: телосложение, 
антропометрические показатели, сила и выносливость 
мышц, ловкость, гибкость. Вследствие того, что работа 
горного инженера-спасателя связана с большим физи-
ческим напряжением всех групп мышц, и для перено-
симости таких нагрузок требуется комплексная подго-
товка всего организма: упражнения должны быть 
направлены на развитие физической выносливости, 
силы, быстроты, ловкости, скорости реакции, способ-
ности к перенесению длительных статических усилий. 
Из многочисленного комплекса физических упражне-
ний были выбраны несколько характерных для тренин-
гов при подготовке горных инженеров-спасателей: 
простые упражнения на быстроту движений, гибкость 
(подвижность) суставов, вестибулярную устойчи-
вость, гибкость позвоночного столба, мышечную силу 
кистей рук и глазомер: 

1. Быстрота движений определяется по времени, 
которое затрачивает студент для выполнения десяти 
максимально быстрых движений руками через сто-
роны вверх с хлопком над головой (табл. 4).

 
Т а б ли ц а  4  

 
Критерии оценки быстроты движений 

 

Уровень Быстрота движений, с Оценка 
Наивысший  6,6 и менее Отлично 

Высокий  6,7–6,9 Хорошо 
Средний  7,0–7,5 Удовлетворительно 

Недостаточный  7,6–8,0 Неудовлетвори-
тельно 

Низкий  8,1 и более Плохо 
 
2. Гибкость (подвижность) суставов определяется 

при помощи палки длиной 1,7 м с делениями по 1 см и 
ползунка. Обучающийся левой кистью держит палку 
за один конец, правой держит ползунок на палке; 
руки – на ширине плеч перед грудью. По команде сту-
дент выполняет выкрут назад прямыми руками. Раз-
ница между шириной хвата после выполнения задания 
и шириной плеч является показателем подвижности 
плечевого сустава (табл. 5). 

3. Вестибулярная устойчивость: студент закрывает 
глаза, устойчиво встает на одну ногу, вторую сгибает 
так, чтобы угол между бедрами составил 90°, пятку со-
гнутой ноги прижимает к внутренней стороне бедра 
опорной ноги (поза Ромберга). Руки вытягивает вперед 
на уровень плеч, расстояние между кистями рук – чуть 
больше ширины плеч (табл. 6). 

4. Гибкость позвоночного столба определяется с 
помощью скамейки и измерительной планки: из основ-
ной стойки на скамейке обучающийся выполняет 
наклон туловища вперед, ноги в коленных суставах не 
сгибает; пальцами рук опускает фиксатор-ползунок на 
измерительной планке: если он опускается ниже опоры 
ног, ставим знак «+», если выше – знак «–» (табл. 7). 

5. Мышечная сила кистей рук проводится кистевым 
динамометром: каждой кистью производится трое-
кратное сжатие, фиксируется наибольшая величина. 
В табл. 8 представлены показатели мышечной силы 
кистей рук. 

6. Глазомер: обучающийся находит середину палки 
длиной 1,5 м с расстояния 3 м, установленной на вы-
соте 1,7 м от уровня пола.  Отклонение от середины 
палки является показателем глазомера (табл. 9). 

Результаты педагогического эксперимента, проведен-
ного среди 87 обучающихся, свидетельствуют об эффек-
тивности мероприятий по включению в программу прак-
тической подготовки экспресс-теста и описанных упраж-
нений. В качестве примера эффективности проведенного 
педагогического эксперимента в табл. 10–15 представ-
лены результаты тестирования студентов 2-го и 3-го кур-
сов, профиль «Технологическая безопасность и горноспа-
сательное дело. Как видно из табл. 10–15, студенты кон-
трольной группы (20 чел.) в 2017 и в 2018 гг. получили 
положительные оценки при сдаче нормативов комплекса 
физических упражнений, характерных для тренингов при 
подготовке горных инженеров-спасателей – упражнений 
на быстроту движений, гибкость (подвижность) суставов, 
вестибулярную устойчивость, гибкость позвоночного 
столба, мышечную силу кистей рук и глазомер. 

Степень оценки по четырем тестам определяется по 
пяти уровням: наивысший, высокий, средний, недоста-
точный, низкий. Степень оценки мышечной силы кистей 
рук оценивается по средней величине и допустимому ми-
нимуму. Результаты тестирования, представленные 
в табл. 10–15, свидетельствуют о том, что большая часть 
участников эксперимента за два года обучения (3-й 
и 4-й курсы) повысили физическую подготовленность. 
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Т а б ли ц а  5  
 

Критерии оценки гибкости (подвижности) суставов 
 

Уровень Гибкость (подвижность) 
суставов, см Оценка 

Наивысший  59 и менее Отлично 
Высокий  60–64 Хорошо 
Средний  65–75 Удовлетворительно 
Недостаточный  76–80 Неудовлетворительно 
Низкий  81 и более Плохо 

 
Т а б ли ц а  6  

 
Критерии оценки вестибулярной устойчивости 

 
Уровень  Время стояния в позе Ромберга, с Оценка 

Наивысший  7 и более Отлично 
Высокий  6 Хорошо 
Средний  4–5 Удовлетворительно 
Недостаточный  3 Неудовлетворительно 
Низкий  2 и менее Плохо 

 
Т а б ли ц а  7  

 
Критерии оценки гибкости позвоночного столба 

 
Уровень  Гибкость позвоночного столба, см Оценка 

Наивысший  + 6 и более Отлично 
Высокий  + 1 ...+5 Хорошо 
Средний  0...–10 Удовлетворительно 
Недостаточный  –11 ...–15 Неудовлетворительно 
Низкий  –16 и менее Плохо 

 
Т а б ли ц а  8  

 
Показатели мышечной силы кистей рук 

 
Мышечная сила кисти, кг Средняя величина Допустимый минимум 

Правой 54 45 
Левой 51 40 

 
Т а б ли ц а  9  

 
Критерии оценки глазомера 

 
Уровень Глазомер, см Оценка 

Наивысший  0,4 и менее Отлично 
Высокий  0,5–0,7 Хорошо 
Средний  0,8–1,2 Удовлетворительно 
Недостаточный  1,3–1,9 Неудовлетворительно 
Низкий  2 и более Плохо 

 
Результаты тестирования студентов 2-го и 3-го курсов, профиль «Технологическая безопасность 

и горноспасательное дело 
 

Т а б ли ц а  1 0  
 

Оценка быстроты движений 
 

Уровень Быстрота движений, с Оценка Количество обучающихся, чел. 
3-й курс 4-й курс 

Наивысший 6,6 и менее Отлично 10 14 
Высокий 6,7–6,9 Хорошо 5 6 
Средний 7,0–7,5 Удовлетворительно 5 – 
Недостаточный 7,6–8,0 Неудовлетворительно – – 
Низкий 8,1 и более Плохо – – 
Итого 20 человек 
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Т а б ли ц а  1 1  
 

Оценка гибкости (подвижности) суставов 
 

Уровень Гибкость (подвижность) суставов, см Оценка 
Количество обучающихся, чел. 

3-й курс 4-й курс 
Наивысший 59 и менее Отлично 7 14 
Высокий 60–64 Хорошо 9 6 
Средний 65–75 Удовлетворительно 4 – 
Недостаточный 76–80 Неудовлетворительно – – 
Низкий 81 и более Плохо – – 
Итого 20 

 
Т а б ли ц а  1 2  

 
Оценка вестибулярной устойчивости 

 

Уровень Время стояния в позе 
Ромберга, с Оценка Количество обучающихся, чел. 

3-й курс 4-й курс 
Наивысший 7 и более Отлично 11 17 
Высокий 6 Хорошо 7 3 
Средний 4–5 Удовлетворительно 2 – 
Недостаточный 3 Неудовлетворительно – – 
Низкий 2 и менее Плохо – – 
Итого 20 

 
 

Т а б ли ц а  1 3  
 

Оценка гибкости позвоночного столба 
 

Уровень Гибкость позвоночного столба, 
см Оценка 

Количество обучающихся, чел. 
3-й курс 4-й курс 

Наивысший + 6 и более Отлично 5 7 
Высокий + 1 ...+5 Хорошо 7 9 
Средний 0...–10 Удовлетворительно 8 4 
Недостаточный –11 ...–15 Неудовлетворительно – – 
Низкий –16 и менее Плохо – – 
Итого 20 

 
Т а б ли ц а  1 4  

 
Оценка мышечной силы кистей рук 

 
Мышечная сила кисти, кг Средняя величина Допустимый минимум Количество обучающихся, чел. 

Правой 54 45 20 
Левой 51 40 20 

 
Т а б ли ц а  1 5  

 
Оценка глазомера 

 

Уровень Глазомер, см Оценка Количество обучающихся, чел. 
3-й курс 4-й курс 

Наивысший 0,4 и менее Отлично 11 12 
Высокий 0,5–0,7 Хорошо 7 7 
Средний 0,8–1,2 Удовлетворительно 2 1 
Недостаточный 1,3–1,9 Неудовлетворительно 
Низкий 2 и более Плохо 
Итого 20 

 
Выводы 

 

Деятельность горного инженера, в особенности гор-
ного инженера-спасателя, сопряжена с большими физи-
ческими нагрузками. В процессе подготовки специали-
стов горного направления во время практического обуче-
ния студенты на производстве сталкиваются со значи-
тельными физическими нагрузками. С точки зрения про-
филактики травматизма и сохранения здоровья студен-

тов, а также безопасного прохождения практики необхо-
дим дифференцированный подход в зависимости от осо-
бенностей организма как во время тренировочного про-
цесса на занятиях по прикладной специализированной 
физической подготовке, так и при выполнении практиче-
ских заданий подземных и наземных горных предприя-
тий. В связи с этим необходим предварительный отбор 
студентов по индивидуальным физическим показателям, 
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включающий определение физического развития и пси-
хологической подготовленности горного инженера-спа-
сателя для выполнения профессиональных задач, связан-
ных с экстремальными психофизическими нагрузками.  

Некоторые показатели уровня физиологических воз-
можностей обучающихся можно определить с помощью 
предлагаемого входного экспресс-теста физической ра-
ботоспособности. Входной экспресс-тест физической ра-
ботоспособности является вспомогательным средством 
для оценки физической подготовленности обучающихся 
перед проведением тренировок во время учебных и про-
изводственных практик на предприятиях минерально-
сырьевого комплекса, в учебных комбинатах военизиро-
ванных горноспасательных частей и военизированных 
горноспасательных отрядов. Практическое применение 
экспресс-теста заключается в том, что руководители 
смогут индивидуализировать практическую подго-
товку обучающихся: сформировать комплекс специ-
альных упражнений, определить интенсивность и про-
должительность занятий, осуществить прогноз резуль-
тативности практического обучения. 

По результатам педагогического эксперимента, про-
веденного в период с 2013 по 2023 г., сделаны следующие 
выводы: 

 комплексный экспресс-тест перед прохождением 
практической подготовки дает возможность руководите-
лям практик определять физическую работоспособность 
обучающихся, что позволяет персонализировать процесс 
формирования профессиональных компетенций буду-
щих горных инженеров-спасателей; 

 входной экспресс-тест на определение физической 
работоспособности обучающихся позволяет контролиро-
вать физическое состояние практикантов не только перед 
началом тренировок, но и на промежуточных их этапах; 

 учитывая относительную простоту выполнения 
теста и близость физической подготовки многих воен-
ных и силовых ведомств, входной экспресс-тест физи-
ческой работоспособности может применяться и для 
оценки состояния курсантов перед интенсивными тре-
нировками. Необходима интеграция теста на определе-
ние общей физической работоспособности обучаю-
щихся в имеющиеся программы практик, где требуется 
особая физическая подготовка; 

 входной экспресс-тест может быть применен для 
контроля физических показателей поступающих на 
службу и работу сотрудников различных производств, ве-
домств и пр., выполнение служебных обязанностей кото-
рых связано со значительными физическими нагрузками.
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Abstract. The study aims to analyze major difficulties that deaf and hard-of-hearing (D/HH) students face when per-
forming tasks in English on different (digital and printed) media, and provide methodological statements for the devel-
opment of some language aspects (vocabulary, grammar) and language skills (reading, writing) when using different 
media. To study major problems and specific difficulties in using different media for learning English, the same number 
of similar students’ completed tasks (level A1-A2), performed on paper and in an electronic environment, was analyzed 
in order to identify the number and types of errors the students made. In total, 90 tasks performed by D/HH students of 
the first and second year of Kalashnikov Izhevsk State Technical University (2019–2021) were analyzed. The number 
of D/HH participants was 21, including 13 girls, 8 boys; 14 deaf, 7 hard of hearing; only 3 of the hard-of-hearing 
students are able to perceive oral speech without a sign language interpreter; all the students are native speakers of sign 
language. The data obtained from the experiment were compared in terms of two forms of tasks presentation: printed 
and digital. The second part of the experiment concerned the presentation and consolidation of new vocabulary 
when working in the classroom. The experiment involved 13 students (5 deaf and 7 hard of hearing) of the first 
and second year. The participants were asked to memorize the same number of new words presented on different 
(paper and electronic) media, then, at the end of the class, the students were asked to write down all the new 
words they remembered. In conclusion, the students were asked to complete a questionnaire about the preferences 
in presenting and practicing new words when learning English and their attitude to practicing English in an 
electronic environment. Both when working with printed and electronic sources, the most common errors relate to the 
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use of the correct grammatical form of the word and the choice of the correct lexical meaning of the word. However, 
when working in an electronic environment, the number of errors related to spelling and the word order is significantly 
reduced due to automatic error correction in the electronic environment. Another feature is the increase in the number 
of errors in understanding the text when reading in an electronic environment. As for memorizing new vocabulary 
presented on different media, the results of the experiment and the answers to the questionnaire did not reveal any 
advantages when using the two media. Based on the study results, recommendations and brief methodological provi-
sions were formulated for teaching some language aspects (vocabulary, grammar) and language skills (reading, writing) 
using various sources of information. Nowadays there is no question of choosing one preferred type of media, it is 
rather a question of an effective combination of two forms (electronic and printed) of media. 
Keywords: deaf and hard-of-hearing students, foreign language, digital and printed sources of information 
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universiteta – Tomsk State University Journal. 494. рр. 135–143. (In Russian). doi: 10.17223/15617793/494/14 

 
Введение 

 
С развитием инклюзивного обучения в системе 

высшего образования в Российской Федерации возни-
кает проблема достижения равных результатов обуче-
ния у студентов с нарушениями и особенностями фи-
зического развития и студентов без таких нарушений. 
Существующие стандарты ФГОС ВО предъявляют 
одинаковые требования ко всем выпускникам вузов, не 
учитывая неравенство их физических возможностей. В 
частности, для глухих и слабослышащих студентов 
изучение иностранного языка (преимущественно ан-
глийского) оказывается серьезным вызовом по целому 
ряду причин. Помимо естественных трудностей в обу-
чении иноязычной устной речи и аудированию (кото-
рые во многом определяются степенью глухоты обуча-
емых), есть и другие факторы, препятствующие полу-
чению хорошего результата. 

Одним из таких факторов является низкий уровень 
начальной подготовки учащихся коррекционных 
школ, о чем свидетельствуют результаты отечествен-
ных и зарубежных исследований [1–4]. Соответ-
ственно, в университете требуются дополнительные 
усилия и время для получения требуемых результатов.  

Еще одним фактором, который следует принять во 
внимание, являются определенные особенности интел-
лектуальных и когнитивных процессов студентов с 
нарушением слуха. В значительной степени они зави-
сят от степени потери слуха, истории болезни и других 
факторов, но в целом исследователи выделяют такие 
характерные особенности, присущие данной группе 
обучающихся, как инертность мышления, проблемы с 
запоминанием и навыками письма и чтения, а также 
отсутствие инициативности в обучении [1, 4–6].  

При этом результаты опросов слабослышащих и 
глухих студентов вузов показывают, что у данной 
группы студентов имеется значительный интерес к 
изучению английского языка [2, 7, 8].  

Принимая во внимание вышесказанное, при обуче-
нии глухих и слабослышащих студентов вуза англий-
скому языку существует потребность в использовании 
педагогических практик, позволяющих учесть основ-
ные проблемы в овладении ими базовыми языковыми 
системами и навыками.  

Таким образом, целью данной публикации является 
определение данных трудностей и обоснование мето-
дических аспектов иноязычного обучения студентов 
со значительной потерей слуха, учитывающих выяв-
ленные трудности и особенности их восприятия при 
представлении информации в разных формах.  

 
Обзор литературы 

 
Анализ научных публикаций по теме обучения сла-

бослышащих и глухих студентов английскому языку 
показал, что отечественные базы данных содержат 
сравнительно малое количество работ по этой теме 
(всего около десятка работ в базе e-library, при этом об-
щее количество публикаций, найденных по ключевому 
слову «слабослышащие», не превышает 400). Среди 
факторов, ограничивающих исследования по группе 
людей с сильным нарушением слуха (носителей жесто-
вого языка), ученые называют такие методологические 
трудности, как разработка понятных анкетных вопро-
сов, необходимость присутствия посредника в лице 
сурдопереводчика, малочисленные выборки и др. [2, 
10, 11]. Опубликованные научные работы по данной 
теме посвящены изучению мотивации студентов и 
обоснованию актуальности изучения английского 
языка [2, 7], педагогических условий эффективного 
обучения [1], отдельных аспектов методики обучения 
иностранному языку [12], использованию информаци-
онных технологий при обучении [13, 14]. 

Недостаток исследований и проектов, направлен-
ных на улучшение качества обучения иностранному 
языку данной группы лиц, отмечают и зарубежные ис-
следователи [11]. Одним из крупных проектов, направ-
ленных на улучшение качества обучения глухих и сла-
бослышащих студентов, стал проект по аккумулирова-
нию ресурсов, запущенный международной группой 
исследователей в Европе в 2010 г. [15].  

В итоге была создана платформа для обмена прак-
тическим опытом и результатами исследований в дан-
ной области. Представленные материалы включают 
результаты исследований по таким темам, как мотива-
ция и проблемы студентов с нарушением слуха при 
изучении иностраных языков [8], анализ стратегий 
обучения [16, 17], понимание текстов при чтении [18], 
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использование жестового языка и его значимость в 
качестве первого языка при изучении иностранных 
языков [19, 20], использование маноральной речи 
(жестовое артикулирование) [21], обучение профес-
сиональному английскому языку [22], использова-
ние информационных технологий при обучении [23, 
24] и др. 

Специфика обучения студентов с сильным наруше-
нием слуха (СНС), для которых жестовый язык явля-
ется первым языком, определяется упомянутыми ранее 
интеллектуальными и когнитивными особенностями, 
характерными для большинства [4–6]. При этом отме-
чается, что характер данных особенностей в основном 
является количественным, а не качественным, т.е. ин-
теллектуальный потенциал людей с СНС будет таким 
же, как и у людей с нормой здоровья, при условии при-
менения подходов, технически и методологически поз-
воляющих им проявить этот потенциал [4]. Что каса-
ется основных трудностей, с которыми студенты с 
СНС сталкиваются при изучении иностранного языка, 
отмечаются такие проблемы, как изучение и запомина-
ние новых слов и выражений, произношение и устная 
коммуникация, а также затруднения в чтении длинных 
слов, предложений и текстов [8, 9].  

Некоторые исследования [4] позволяют дополнить 
понимание проблемы расширения словарного запаса 
на иностранном языке и выявить категории слов, кото-
рые вызывают у студентов с СНС наибольшие трудно-
сти. Это, прежде всего, слова, связанные со слуховым 
восприятием (характеристики естественных и искус-
ственных звуков, человеческой речи, голоса живот-
ных, слова, связанные с созданием и прослушиванием 
музыкальных произведений и т.д.). Трудности вызы-
вают и коллокации, а также абстрактные слова и слова, 
связанные с обсуждением социальных проблем и тех-
нологических инноваций [4].  

Что касается чтения, отмечается, что при чтении 
длинных текстов задания на понимание основной 
мысли текста вызывают большее затруднение, чем за-
дание на понимание конкретной информации [25]. При 
этом исследователи признают, что часто вышеупомя-
нутые проблемы связаны с ограниченным словарным 
запасом и навыками владения родным языком (вторым 
после жестового). Если обучающийся плохо владеет 
родным языком, это неминуемо повлияет на изучение 
иностранного [4, 26]. Исследователи подчеркивают 
важность преемственности процесса обучения англий-
скому языку студентов СНС по отношению к пройден-
ному ими обучению родному языку [12, 27].  

Важные методические положения при этом заклю-
чаются в том, что обучение иностранному языку может 
строиться на приемах и методах, которые использу-
ются при обучении русскому языку, и задачей препо-
давателя является обеспечение педагогических усло-
вий, при которых может осуществиться целенаправ-
ленный перенос знаний и навыков, полученных во 
время обучения [12]. При этом сами студенты часто не 
осознают, что могут владеть данными навыками, и не 
думают об их применении на практике в процессе изу-
чения иностранного языка [8]. 

Что касается использования жестового языка при 
обучении, в настоящее время в образовательной прак-
тике используются разные подходы. Скандинавские 
страны первыми признали потребность глухих студен-
тов в поддержке обучения сурдопереводом, включая 
изучение иностранного языка [20, 28]. Программа, 
принятая в Швеции в 1994 г. предписывала билинг-
вальное обучение для глухих детей в коррекционных 
школах – на шведском и шведском жестовом языках 
[28], при этом английский язык (в частности письмен-
ная речь) изучался как третий язык через чтение с ис-
пользованием обоих языков. В школах Норвегии в 
1997 г. изучению английского языка предшествовало 
обязательное изучение британского жестового языка в 
первом и втором классах для развития металингвисти-
ческих навыков и освоения стратегий изучения ино-
странных языков. По-другому обстоит дело в странах, 
где преобладает устный подход, – в Австрии, Чехии, 
Венгрии, Польше, Франции, Германии и др. [29–31]. 
Ряд публикаций свидетельствует об успешных резуль-
татах обучения без сурдоперевода [32], в то же время 
другие публикации обосновывают необходимость сур-
доперевода и билингвального подхода [33, 34]. В Рос-
сии использование русского жестового языка в обуче-
нии является спорным вопросом [35], однако работы 
авторитетных исследователей подчеркивают необхо-
димость билингвального обучения с использованием 
жестовой речи [35, 36]. В настоящее время на практике 
в коррекционных школах жестовый язык почти не при-
меняется, однако сурдопереводом обеспечено боль-
шинство программ высшего образования в универси-
тетах, специализирующихся на обучении студентов с 
СНС [37]. 

Интерес, на наш взгляд, представляет вопрос 
предъявления одинаковых требований к различным ас-
пектам владения иностранным языком для студентов с 
нормой здоровья и студентов с СНС. Некоторые уче-
ные предлагают «прощать» студентам с инвалидно-
стью по слуху некоторые грамматические и лексиче-
ские ошибки, поскольку «студенты с сильным наруше-
нием слуха совершают множество ошибок и в родном 
языке, поэтому прогресс в изучении иностранного 
языка заслуживает высокой оценки, даже несмотря на 
такие ошибки» [27]. В некоторых странах существует 
опыт адаптации обязательных аттестационных вы-
пускных школьных экзаменов по английскому языку 
для студентов с СНС, например, используются адапти-
рованные тексты с упрощенными грамматическими 
конструкциями и лексикой на чтение, уменьшается ко-
личество дистракторов в лексико-грамматических те-
стах; сокращается объем письменной работы, возмо-
жен отказ от устной части экзамена [17].  

При описании методики обучения иностранному 
языку большинство авторов сходятся во мнении, что для 
студентов с СНС важны разнообразные и даже избыточ-
ные формы подачи материала, при этом опора на нагляд-
ность играет основополагающую роль [2, 5, 9, 14, 38].  

Использование информационных технологий в обу-
чении студентов с нарушением слуха многие исследова-
тели считают эффективным и необходимым [1, 13, 14]. 
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Отмечается, что их применение в учебном процессе обес-
печивает гибкость учебного материала и стимулирует са-
мостоятельность обучающихся [13], позволяет индиви-
дуализировать учебный процесс [14], активизирует по-
знавательную деятельность и интерес к приобретению 
знаний [1]. Однако, несмотря на необходимость исполь-
зования информационных технологий в обучении ан-
глийскому языку глухих и слабослышащих студентов, в 
этой области остается большое количество неизученных 
вопросов, таких как особенности восприятия студентами 
информации в электронном формате, оценки эффектив-
ности различных форматов, методов и средств обучения 
в электронной среде, а также целесообразности их ис-
пользования по сравнению с классическими средствами 
обучения для различных целей.  

 
Методы 

 
Целью данного исследования является анализ ос-

новных проблем студентов с инвалидностью по слуху 
при выполнении работ по английскому языку на раз-
ных носителях информации (в электронной и бумаж-
ной форме) и обоснование методических положений 
для развития некоторых языковых аспектов (лексика, 
грамматика) и языковых навыков (чтение, письмо) при 
использовании разных носителей информации (в элек-
тронной и бумажной форме). Кроме того, проанализи-
ровано отношение и предпочтения студентов при ра-

боте в электронной среде. Данное исследование огра-
ничивается обоснованием методических аспектов обу-
чения глухих и слабослышащих студентов на основе 
выявленных трудностей при обучении иностранному 
языку (английскому) и не включает эксперименталь-
ной проверки педагогических практик.  

Для исследования основных проблем и специ-
фики работы студентов с разными носителями ин-
формации было проанализировано одинаковое коли-
чество аналогичных работ студентов (уровень А1–
А2), выполненное на бумаге и в электронной среде с 
целью выявления количества и видов ошибок, совер-
шаемых студентами. В данной работе под «элек-
тронной средой» подразумеваются системы элек-
тронного тестирования (Kahoot, Moodle), работа вы-
полнялась в синхронном и асинхронном режимах, с 
ограничением по времени. Всего было проанализи-
ровано около 90 работ, выполненных глухими и сла-
бослышащими студентами 1-го и 2-го курсов уни-
верситета (2019–2021 гг.), обучающимися по 
направлению 15.03.05 «Конструкторско-технологи-
ческое обеспечение машиностроительных произ-
водств». Количество студентов с инвалидностью по 
слуху, выполнявших работы, n = 21, из них 13 деву-
шек, 8 юношей; 14 глухих, 7 слабослышащих, из них 
3 слабослышащих, способных воспринимать устную 
речь без переводчика жестового языка, для всех же-
стовый язык – превалирующий язык общения. Коли-
чество и виды заданий представлены в табл. 1.  

 
Т а б ли ц а  1  

Выборка заданий для анализа 
 

Вид заданий Количество заданий 
Всего Бумажная форма Электронная форма 

Выбор лексики  110 55 55 
Грамматика (A1–A2) 126 63 63 

Чтение  48 24 24 
Диктант (написание слова) 84 42 42 

Письмо 88 44 (включая 11 заданий на перевод) 44 (включая 12 заданий на перевод) 
Всего  456 228 228 

 
Каждое задание включало 6–8 вопросов по теме, 

пройденной ранее, при этом задания на бумаге вы-
полнялись в присутствии преподавателя, около 50% 
заданий в электронной форме выполнялось в син-
хронном режиме (тесты и задания в системе Kahoot), 
остальная часть – в электронной среде Moodle с огра-
ничением по времени при разрешенном числе попы-
ток, равном двум (анализировались результаты пер-
вой попытки). В эксперименте анализу подвергались 
количество и виды ошибок, совершенных студен-

тами, полученные данные сравнивались по двум фор-
мам представления заданий: бумажной и электрон-
ной. На заключительном этапе было проведено анке-
тирование по вопросу отношения студентов к работе 
в электронной среде. 

 
Результаты исследования 

 
Результаты анализа типовых ошибок в работах сту-

дентов с нарушением слуха представлены в табл. 2. 
 

 

Т а б ли ц а  2  
 

Виды и количество ошибок в работах студентов с нарушением слуха при работе с бумажными носителями и в электронной среде 
 

Вид ошибок 
Представление задания 

Бумажный носитель Электронная среда 
количество % количество % 

Грамматика (порядок слов) 107 27 16  4,7 
Грамматика (форма слова) 105 26,5 153  45,1 

Выбор лексического значения слова 121 30,6 109  32,2 
Орфография 36 9,1 18  5,3 

Чтение (понимание) 27 6,8 43  12,7 
Всего 396 100 339 100 
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Результаты анкетирования студентов по вопросу 
отношения к работе в электронной среде показали, что 
большинство из них (79%) считают, что работать в 
электронной среде легче, чем в классе; 70% отмечают, 
что легче запоминают новые слова при обучении в 
классе; 15% предпочли бы электронное обучение оч-
ному; 100% отмечают, что иллюстрации помогают при 
самостоятельном запоминании новых слов в электрон-
ной среде. 

 
Выводы и обсуждение 

 
В результате серии экспериментов были сделаны 

выводы о наличии типичных ошибок при выполнении 
заданий в электронной среде и на бумажных носителях 
у студентов с нарушениями слуха. В обоих случаях 
наиболее часто встречающиеся ошибки относятся к ис-
пользованию правильной грамматической формы 
слова и выбору верного лексического значения слова, 
данный вывод совпадает с результатами других иссле-
дований [4]. Однако можно отметить, что при работе в 
электронной среде значительно уменьшается количе-
ство ошибок в написании слов и правильного построе-
ния предложений. Скорее всего, данные особенности 
объясняются возможностями автоматической коррек-
ции ошибок в электронной среде, которыми студенты 
активно пользуются. Однако, несмотря на возмож-
ность коррекции ошибок, выявлена еще одна особен-
ность – увеличение количества ошибок на понимание 
текста при чтении в электронной среде.  

По результатам эксперимента можно сформулиро-
вать рекомендации и краткие методические положения 
по обучению студентов некоторым языковым аспек-
там (лексика, грамматика) и языковым навыкам (чте-
ние, письмо) с использованием различных источников 
информации. Необходимо отметить, что в современ-
ных реалиях не стоит вопрос выбора одного предпо-
чтительного носителя информации, скорее это вопрос 
эффективной комбинации двух форм носителей ин-
формации (электронной и бумажной). 

Обучение лексике 
Как показал анализ ошибок студентов с нарушением 

слуха, независимо от формы носителя информации не-
правильный выбор слова – одна из самых распространен-
ных проблем для данной категории студентов, которой 
следует уделять повышенное внимание. Поскольку уро-
вень работ (А1–А2) предполагал использование самой 
простой лексики (без абстрактных существительных и 
незнакомых слов на родном языке), данные проблемы 
были вызваны, прежде всего, трудностями с запомина-
нием новой лексики. Таким образом, выводы по данному 
исследованию совпадают с выводами ряда авторов [9, 14, 
38]: презентации новой лексики рекомендуется уделять 
особое внимание, применяя избыточность методов (до-
гадка, визуализация, демонстрация, дефиниция), которые 
передавали бы значение слова в разных контекстах. При 
этом рекомендуется фиксировать представленную лек-
сику в письменной форме, организовывать удобную и до-
ступную систему записей, к которым можно было бы об-
ратиться в любой момент. С учетом технического несо-

вершенства имеющихся платформ видеосвязи (неболь-
шие экраны, недостаточное качество видео, проблемы со 
звуком), занятия по введению новой лексики удобнее 
проводить в классе, где отчетливо видна артикуляция 
преподавателя и объяснение сурдопереводчика (при 
наличии). Чтение слова вслух и работа над фонетикой 
также полезны для запоминания, кроме того, получение 
обратной связи от преподавателя по точности и четкости 
звуков в целом стимулирует глухих и слабослышащих 
студентов развивать навык голосового общения, который 
необходим для коммуникации без сурдопереводчика. 
Практику и отработку новой лексики в процессе самосто-
ятельной работы удобно организовывать в электронной 
среде посредством классических упражнений, которые 
могут быть в ней реализованы (множественный выбор, 
заполнение пропусков, сопоставление и др.). Эффектив-
ное продуктивное использование новой лексики в пись-
менной форме также может быть организовано с исполь-
зованием различных методов: работа в тетради или син-
хронное онлайн-общение в чате, в данном случае при 
синхронном общении уменьшается вероятность исполь-
зования онлайн-переводчика. 

Обучение грамматике 
При сравнении грамматических ошибок в работах, 

выполненных на бумаге и в электронной форме, можно 
отметить одинаково большое количество ошибок, свя-
занных с использованием неверной формы слова (чаще 
всего это единственное или множественное число, 
форма глагола (настоящее или прошедшее время)). 
Данные ошибки особенно типичны для носителей же-
стового языка, где категории числа и времени выража-
ются иными способами. Что касается грамматических 
ошибок, связанных с порядком слов в предложении, 
можно отметить, что в работах, выполненных в элек-
тронной среде, такое количество ошибок значительно 
меньше. Возможным объяснением может служить ис-
пользование автоматических сервисов перевода при 
асинхронном режиме работы.  

Таким образом, при обучении грамматике на ста-
дии презентации рекомендуется уделять повышенное 
внимание, используя несколько разных методов (до-
гадка по материалу в тексте, объяснение, визуализация 
(картинки «до» и «после»), описание ситуации (исто-
рии) и др.). Как показывает практика, в связи с особен-
ностями общения и получения обратной связи от глу-
хих и слабослышащих студентов сегодня это эффек-
тивнее реализовать в условиях аудитории, а отработку 
и практику в рамках самостоятельной работы целесо-
образно реализовать в электронной системе (множе-
ственный выбор, заполнение пропусков, сопоставле-
ние и др.). Свободная практика (продуктивное исполь-
зование) новых грамматических конструкций воз-
можна в аудитории (устно или письменно) либо в син-
хронном режиме в электронной среде (чаты или мес-
сенджеры).  

Обучение чтению. Навык чтения и понимания тек-
стов является одним из основных языковых навыков. В 
исследованиях [39, 40] отмечается, что проблемы с чте-
нием наблюдаются у данной группы студентов и на род-
ном языке, что, несомненно, отражается и в обучении 
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иностранному языку. Выявлено, что наибольшие труд-
ности студенты испытывают при работе с текстами он-
лайн, даже несмотря на имеющийся в распоряжении ар-
сенал электронных словарей и переводчиков. Таким об-
разом, проблема состоит не в трудностях с переводом 
отдельных слов, а с пониманием текста в целом. Оче-
видно, обучение чтению предпочтительно практиковать 
в классе с использованием печатных текстов. При этом 
перед выполнением стандартных заданий на чтение (от-
веты на вопросы, утверждения «правда/ложь», заполне-
ние пропусков, выделение основной мысли текста/пара-
графа, поиск деталей и др.), необходимо уделить внима-
ние обучению и отработке «микронавыков», или базо-
вых навыков чтения, таких как догадка о содержании 
текста, умение соотносить личные и безличные место-
имения с одушевленными и неодушевленными объек-
тами, определение стиля текста и его цели, выделение 
главной мысли, поиск деталей и т.д. 

Работа с текстами в электронной среде, особенно в ре-
жиме самостоятельной работы, рекомендуется после от-
работки вышеупомянутых навыков в рамках аудиторной 
работы с использованием печатных источников. Кроме 
того, при работе с длинными текстами в электронной 
среде рекомендуется сначала представить студентам весь 
текст, и уже после того разбивать его на удобные для чте-
ния фрагменты, если это необходимо. Эффективным ви-
дом заданий на чтение в электронной среде могут слу-
жить видеоматериалы, оснащенные субтитрами. Для глу-
хих студентов такие задания являются именно заданиями 
на чтение, а слова и языковые конструкции представлены 
в контексте. При этом субтитры не должны быть слиш-
ком маленькими по размеру (размер шрифта не менее 67), 
должны быть статичными и демонстрироваться на экране 
не менее 4 секунд (одно предложение), чтобы студенты 
успели их прочитать. 

Обучение письму. Ожидаемо, что ошибки при напи-
сании слов и использовании их в предложении больше 
характерны при работе с использованием бумаги, так 
как на большинстве электронных устройств имеются 
сервисы по проверке и исправлению орфографии и ав-
томатическому переводу. Таким образом, выполнение 
письменных заданий в электронной среде целесооб-
разно только при наличии у студентов высокой моти-
вации и осознанного подхода к обучению.  

Исходя из результатов эксперимента и практиче-
ского опыта, можно отметить, что многие студенты ис-
пытывают проблемы с орфографией, поэтому необхо-
димо уделять дополнительное время на отработку 
навыка правильного написания слов (упражнения на 

расположение букв в правильной последовательности, 
кроссворды, отработка кластеров слов, аналогичных 
по написанию). Необходимо обращать внимание сту-
дентов на нечитаемые буквы, учить видеть стандарт-
ные буквосочетания и модели. Также рекомендуется 
использовать диктанты слов и коротких текстов (при 
этом русский перевод слов и предложений пишется на 
доске).  

При обучении письму необходимо научить студен-
тов «микронавыкам» письма (генерирование идей, раз-
работка плана, организация текста, проверка и т.д.). В 
рамках аудиторной работы обязательно представление 
шаблонов письменной работы с подробным разбором 
структуры, содержания, используемых грамматиче-
ских конструкций и лексики, языковых клише. Если 
письменная работа выполняется в рамках самостоя-
тельной внеаудиторной работы, целесообразно требо-
вание ее выполнения в письменном виде, также она 
должна быть творчески оформленной (например, в 
виде открытки, письма, постера).  

 
Заключение 

 
Результаты экспериментов и анализа работ глу-

хих и слабослышащих студентов показали, что при 
обучении иностранному языку данной категории 
обучающихся необходимо адаптировать существую-
щие методики с учетом их когнитивных особенно-
стей, а именно трудностей при восприятии письмен-
ных текстов и овладения грамматическим строем 
иностранного языка, запоминания новой лексики, 
недостаточно развитых продуктивных речевых 
навыков. Результаты также показали, что хотя элек-
тронная среда предоставляет широкий арсенал элек-
тронных средств для коррекции возможных ошибок 
и перевода лексики, это не влияет на правильность 
выполнения заданий на чтение текстов (понимание). 
Выявленная разница при выполнении работ на бу-
маге и в электронном виде позволила сформулиро-
вать рекомендации по обучению некоторым языко-
вым аспектам и навыкам с использованием комби-
нированных источников информации. Ограниче-
нием для данного исследования является нахожде-
ние типичных ошибок при изучении иностранного 
языка и их сравнение в работах, выполненных на бу-
маге и в определенных системах электронного те-
стирования (Kahoot, Moodle), что позволяет в даль-
нейшем расширить данное сравнение и для других 
средств электронного обучения.
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Аннотация. В процессе теоретического обзора выделены факторы, оказывающие влияние на показатель во-
влеченности населения в рекреационную физкультурно-спортивную деятельность на открытом воздухе с 
точки зрения их эффективности. Проведенный анализ показал, что в публикациях ограниченно представлены 
социально-экономические, образовательно-воспитательные, социокультурные аспекты рекреации во взаимо-
связи с решением оздоровительных задач. Не обнаружено исследований, посвященных разработке технологий 
персонифицированного сопровождения лиц, вовлеченных в самостоятельную рекреационную физкультурно-
спортивную деятельность. 
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Abstract. The relevance of studying modern trends in the development of physical recreation of the population of 
various countries, identifying factors that determine the systematic use of physical culture and outdoor sports means is 
of great individual and social importance. The aim of the study is to review current trends in the development of physical 
recreation in the open air on the basis of identifying factors that promote the use of physical culture and sports during 
leisure time and factors that limit them. In the course of the study, the method of theoretical analysis and generalization 
of literature data was used. Research works (n=65) from the search platforms RSCI, Pubmed, Google Academy were 
analyzed. The selection criteria were the time of publishing (2008–2023) and keywords (physical recreation, mass 
sports, outdoor leisure). In the course of the theoretical review, the factors influencing the index of the population’s 
involvement in recreational physical culture and sports activities in the open air were identified in terms of their effec-
tiveness, including health-improving ones. The analyzed works were grouped in the following areas: socio-economic 
conditionality of physical recreation, arrangement of urban sports infrastructure, development of targeted programs and 
comprehensive measures to enhance the physical recreation of the population in the open air. Separately, studies were 
singled out that consider the positive impact of socio-psychological and socio-cultural factors on the indicator of the 
population’s involvement in physical recreation, as well as the existing health hazards for people involved in recrea-
tional physical culture and sports activities in the open air. The results of the study showed that the modern development 
of physical recreation in the open air is associated with socio-economic factors, the creation of a comfortable urban 
environment and the development of street sports infrastructure, the implementation of targeted programs and complex 
events. Separately, factors related to the motivational aspect and motor competence of people involved in recreational 
activities were singled out. At the same time, the works limitedly present the consideration of socio-economic, educa-
tional, socio-cultural aspects of recreation in conjunction with the solution of health-improving tasks that contribute to 
the achievement of recreants’ optimal psycho-physiological indicators. The theoretical review showed the absence of 
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studies on the development of technologies for personalized support of persons involved in independent recreational 
physical culture and sports activities both in our country and abroad. A promising direction of research is the forecasting 
of the development of physical recreation, taking into account the recreational needs of the population and evaluating 
the effectiveness of the organized or amateur forms of engagement they use. 
Keywords: leisure, engagement, physical activity, motivation, physical culture and sports environment, city park, eco-
sport, ethnosport, health effectiveness 
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Введение 

 
Важность формирования здоровой личности сред-

ствами физической культуры декларируется на госу-
дарственном уровне и закреплена в нормативно-дирек-
тивных документах. Утвержденный и принятый к реа-
лизации федеральный проект «Спорт – норма жизни» 
в рамках национального проекта «Демография» 
направлен на создание для всех категорий и групп 
населения условий для занятий физкультурно-спор-
тивной направленности, формирование в обществе 
культуры поведения, основанной на индивидуальной 
мотивации граждан к физическому развитию, популя-
ризацию физкультурно-спортивных мероприятий, 
спортивных массовых акций и комплекса «Готов к 
труду и обороне». Одним из индикаторов данного про-
екта является увеличение доли граждан нашей страны, 
систематически занимающихся физической культурой 
и спортом [1]. Достижение данного показателя осо-
бенно важно в условиях изменения ценностных ориен-
тиров современных людей, выбора ими инертных 
форм организации досуга [2]. 

Физкультурно-спортивная деятельность в свобод-
ное от учебы или работы время становится важным 
способом борьбы с социальными недугами в обще-
стве [3]. Рекреационная двигательная активность ока-
зывает положительное влияние на здоровье, работо-
способность, осуществление социальных и професси-
ональных функций при ее соответствии функцио-
нальным возможностям организма. Обобщение ре-
зультатов научных исследований отечественных и за-
рубежных ученых позволит выделить факторы, со-
действующие активизации физической рекреации 
людей, и факторы, ограничивающие использование 
средств физической культуры и спорта во время до-
суга на открытом воздухе. Это даст возможность не 
только разработать эффективные механизмы вовлече-
ния в физкультурно-спортивную деятельность пред-
ставителей различных социально-демографических 
групп населения, но и выявить перспективные 
направления развития в рекреационной физкуль-
турно-спортивной сфере.  

Цель исследования – обзор современных тенден-
ций развития физической рекреации на открытом 
воздухе на основании выявления факторов, содей-
ствующих использованию средств физической куль-
туры и спорта во время досуга, и факторов, их огра-
ничивающих. 

В процессе исследования применялся метод теоре-
тического анализа и обобщения данных литературы. 
Анализу подверглись источники, размещенные в поис-
ковых платформах РИНЦ, Pubmed, Академия Google. 
Критериями отбора явились временные рамки выхода 
публикаций (работы 2008–2023 гг.) и комбинации клю-
чевых слов: физическая рекреация / physical recreation, 
массовый спорт / mass sport, досуг на открытом воз-
духе / outdoor leisure.  

Досуговая деятельность, призванная удовлетворять 
разнообразные интересы личности, представляет со-
бой некое пространство (духовное и физическое) для 
возможностей ее вхождения в сферу физической куль-
туры, создает условия для самообразования, самовос-
питания и самореализации, является специфической 
средой, в которой протекает процесс социализации, 
приобретения жизненного опыта, повышения уровня 
самооценки человека [4]. О положительном влиянии 
средств физической культуры и спорта на открытом 
воздухе во время досуга на психическое благополучие 
жителей городов свидетельствуют результаты зару-
бежных исследований [5–7]. Поиском путей повыше-
ния физической активности населения занимаются 
отечественные [8, 9] и иностранные ученые [10, 11]. 
Изучают специфику двигательной активности жителей 
северных регионов ученые Сургутского государствен-
ного университета [12], Сургутского государственного 
педагогического университета [13], Томского государ-
ственного университета [14, 15] и др.  

В процессе исследования были выделены факторы, 
оказывающие влияние на показатель вовлеченности 
населения в рекреационную физкультурно-спортив-
ную деятельность на открытом воздухе с точки зрения 
их эффективности, в том числе оздоровительной. Ана-
лиз научных работ, опубликованных в изданиях с 2008 
по 2023 г., отобранных по ключевым словам «физиче-
ская рекреация», «массовый спорт», «досуг на откры-
том воздухе», позволил сгруппировать отечественные 
и зарубежные исследования, рассматривающие во-
просы развития физической рекреации на открытом 
воздухе, по следующим направлениям: «Социально-
экономическая обусловленность физической рекреа-
ции», «Обустройство городской спортивной инфра-
структуры», «Разработка целевых программ и ком-
плексных мероприятий активизации физической ре-
креации населения на открытом воздухе». Отдельно 
были выделены работы, в которых рассматривается 
положительное влияние социально-психологических и 
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социокультурных факторов на показатель вовлеченно-
сти населения в физическую рекреацию, а также суще-
ствующие опасности для здоровья лиц, занимающихся 
рекреационной физкультурно-спортивной деятельно-
стью на открытом воздухе. 

 
Социально-экономическая обусловленность 

физической рекреации 
 

Изучение взаимосвязи между вовлеченностью 
населения в рекреационную физкультурно-спортив-
ную деятельность и его социально-экономическим по-
ложением продемонстрировало неоднозначность по-
лученных результатов. По мнению китайских ученых, 
спортивная активность на открытом воздухе, став 
спортивной модой в Китае, обусловлена высокими по-
казателями социального и экономического развития, а 
также уровнем доходов населения – после удовлетво-
рения людьми основных потребностей в еде, одежде, 
жилье и транспорте они начинают проявлять интерес 
спорту, культуре и т.д. [16]. Ученые Финляндии, при-
менив метод логистической регрессии, также подтвер-
дили, что принадлежность к более высокой социально-
экономической группе, независимо от того, определя-
ется она уровнем дохода, образования или профессио-
нальным статусом, связана с более высокой физиче-
ской активностью в свободное время. При этом прове-
денный ими дифференцированный анализ различных 
социально-экономических групп с позиции их вовле-
ченности в физкультурно-спортивную деятельность 
показал, что доход не является значимым фактором, 
определяющим физическую активность в свободное 
время. В связи с этим при разработке программ поощ-
рения досуговой двигательной активности необходимо 
учитывать не только экономические, но и поведенче-
ские факторы: люди с разным социально-экономиче-
ским статусом по-разному реагируют на стратегии ак-
тивизации физкультурно-спортивной деятельности, 
одни и те же методы могут быть действенными для од-
них и неэффективными для других [17]. 

На специфику участия в физической рекреации 
сельских и городских жителей Англии указывают 
E. Rind и A.P. Jones. Несмотря на более активное ис-
пользование автотранспорта сельскими жителями, по 
сравнению с горожанами, у них наблюдаются наиболь-
шие показатели двигательной активности во время до-
суга, а именно – рекреационной ходьбы. Вместе с тем 
низкий уровень активности жителей отдельных райо-
нов авторы связывают с социокультурным контекстом 
их деиндустриализации, где население занято тяже-
лым физическим трудом. E. Rind и A.P. Jones считают 
необходимым изучение именно этого аспекта вовлече-
ния людей в досуговую физкультурно-спортивную де-
ятельность [18]. Решение данного вопроса является ак-
туальным и для населения урбанизированного Севера 
России, значительное число жителей которого, пре-
имущественно лица мужского пола, выполняют тяже-
лую физическую работу. Всестороннее изучение ди-
леммы подбора участников спортивных мероприятий, 
как и выбора видов физкультурно-спортивной деятель-

ности при разработке корпоративных программ оздо-
ровления работников, занятых тяжелым физическим 
трудом, остается востребованным [19]. 

Гендерный аспект вовлеченности в рекреационную 
физкультурно-спортивную деятельность также не 
остался без внимания ученых. О барьерах участия жен-
щин в использовании средств физической культуры и 
спорта на досуге отмечают K.M. Appleby и 
S.M. Bosteder. Препятствием к занятиям являются: не-
уверенность, связанная с телосложением; опасения по 
поводу внешней оценки; отсутствие единомышленни-
ков, оказывающих поддержку в процессе занятий. Ав-
торы отмечают, что физическая активность на откры-
том воздухе способна снизить некоторые из этих барь-
еров. Так, выявлено, что продолжительные (более двух 
лет) занятия женщин в группе содействовали обрете-
нию ими уверенности в своих физических и лидерских 
качествах, укреплению социальных связей и общению 
[20]. 

 
Обустройство городской спортивной 

инфраструктуры  
 

Для популяризации занятий физической культурой 
и спортом в свободное время важное значение имеет 
информирование общественности об их пользе и 
предоставляемых для этого спортивных услугах. Тео-
ретическое исследование, проведенное C.D. Bergeron с 
соавт., показало действенность методов убеждения для 
поощрения физической активности населения [21]. По 
мнению ученых, необходимо не только изучать, но и 
удовлетворять потребности населения в двигательной 
активности на открытом воздухе в соответствии с но-
выми тенденциями развития массового спорта и ис-
пользованием современной спортивной инфраструк-
туры [22]. При этом востребованность уличной спор-
тивной инфраструктуры обусловлена не только ее ма-
териально-техническим состоянием, но и климато-гео-
графическими и погодными особенностями. Так, 
например, жители северных городов, проживающие в 
неблагоприятных климатических условиях, в зимний 
период проявляют недостаточную активность в ис-
пользовании ресурсов открытых спортивных сооруже-
ний и общественных мест городской инфраструктуры 
в процессе досуговой физкультурно-спортивной дея-
тельности на открытом воздухе. Погодный фактор ока-
зывает влияние на выбор спортивного объекта для физ-
культурно-рекреационной деятельности – в морозные 
дни горожане выбирают недостаточно благоустроен-
ные открытые спортивные сооружения в пешеходной 
доступности, а в слабоморозные дни – объекты с луч-
шей благоустроенностью, требующие транспортной 
доставки. Данный факт следует учитывать при разра-
ботке муниципальных программ повышения физиче-
ской активности населения [23, 24].  

Стимулировать ежедневную двигательную актив-
ность призвано не только строительство доступных и 
безопасных площадок для занятий различными видами 
спорта и активного досуга, но и проектирование без-
опасных пешеходных и веломаршрутов в условиях го-
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родской среды [25–27]. Такие элементы городской ин-
фраструктуры, как траектории и благоустройство 
улиц, транспортная система, расположение спортив-
ных объектов, мест отдыха и развлечений, наличие и 
достаточность искусственной освещенности и подоб-
ные могут содействовать либо препятствовать физиче-
ски активному образу жизни населения города [28, 29]. 
Создание в муниципалитетах физкультурно-спортив-
ной среды, привлечение средств массовой информа-
ции к формированию у населения моды на физкуль-
турно-спортивный стиль жизни способствуют увели-
чению числа жителей городов северного региона, при-
меняющих средства физической культуры и спорта на 
открытом воздухе [30]. 

Современное обустройство игрового пространства 
мест отдыха горожан также содействует популяриза-
ции физической рекреации. Так, реконструкция игро-
вых площадок парков Мельбурна привела к повыше-
нию ее посещаемости детьми и их родителями [31]. О 
существовании взаимосвязи между вовлеченностью 
населения в физическую рекреацию и состоянием го-
родских парков констатируют J.N. Bocarro с соавт., 
J.M. Casper с соавт. Учеными отмечается значимость 
не столько обустроенности мест отдыха горожан, бли-
зость их расположения с местами проживания, бес-
платность предоставляемых услуг, сколько реализация 
разнообразных программ продвижения физической ак-
тивности для различного контингента [32, 33]. Приме-
ром служит проект по обустройству тренажерного зала 
под открытым небом, благодаря которому значительно 
увеличилось число посетителей парков для занятий 
умеренно интенсивной физической нагрузкой [34].  

О перспективности принятия управленческих ре-
шений по установке целевых ориентиров использова-
ния городских парков для решения задач вовлечения 
населения в физическую рекреацию констатируют 
D.A. Cohen с соавт., представившие результаты обще-
национального исследования 174 парков 25 городов 
США. Ввиду того что состояние инфраструктуры го-
родских парков может как содействовать, так и огра-
ничивать физическую активность, актуализируется 
важность инвестирования в их материально-техниче-
ское состояние и благоустроенность, необходимость 
проектирования зон, содействующих повышению дви-
гательной активности лиц зрелого и пожилого воз-
раста, – например прогулочных петель. Само по себе 
наличие парка не гарантирует его использование для 
решения задач вовлечения населения в физкультурно-
спортивную деятельность. Авторы отмечают, что 
большинство обследованных ими городских парков 
ориентировано на подростков и молодежь, ввиду чего 
считают значимым создание условий для стимулиро-
вания двигательной активности лиц более старшей 
возрастной группы не только путем обустройства 
парка, например прокладыванием маршрутов террен-
кура, но и реализацией оздоровительных программ, 
интересных для данного контингента. Сравнивая 
парки, расположенные в престижных районах, с теми, 
что находятся в местах проживания населения с низ-
ким достатком, D.A. Cohen отмечает, что неравенство 

может быть преодолимо путем организации специ-
ально подготовленных мероприятий и маркетинговых 
усилий по повышению массовости различных форм 
физкультурно-спортивной деятельности. Для популя-
ризации активного досуга населения в условиях пар-
ков перспективным видится не только информаци-
онно-просветительская деятельность (использование 
баннеров, вывесок, плакатов), но и проведение массо-
вых мероприятий, в том числе организуемых люби-
тельскими спортивными лигами [35]. Таким образом, 
обустройство городской и спортивной инфраструк-
туры призвано стимулировать физическую активность 
населения: вовлекая людей в неструктурированную 
двигательную активность умеренной интенсивности 
или в целенаправленно организованные занятия с 
использованием средств физической культуры и 
спорта для решения развивающих или оздоровитель-
ных задач. 

 
Разработка целевых программ и комплексных 

мероприятий активизации физической рекреации 
населения на открытом воздухе 

 
Для повышения статуса физкультурно-спортивных 

занятий на открытом воздухе и более эффективного ре-
шения оздоровительных, рекреационных, коммуника-
тивных задач в условиях досуговой деятельности насе-
ления необходима интеграция достижений спортивной 
науки, туристической индустрии, здравоохранения и 
социальной сферы [36, 37]. Результатом такого взаимо-
действия, как правило, является разработка программ, 
содействующих вовлечению людей в двигательно-ак-
тивный отдых и досуговую физкультурно-спортивную 
деятельность на открытом воздухе. 

Повышение интереса людей к спортивным прак-
тикам в естественных условиях, проведение спортив-
ных мероприятий в условиях природной среды содей-
ствовало развитию «зеленого спорта» [38, 39]. При-
мером служит проект продвижения занятий боевыми 
искусствами в естественных природных условиях. 
Ценность таких занятий повышается не только ввиду 
положительного влияния на показатели здоровья, но 
и ввиду возможности самосовершенствования, кон-
тактируя с природой. Реализуя идеи калокагатии о 
стремлении к достижению гармоничного психофизи-
ческого развития с помощью боевых искусств, прак-
тикуемых на открытом воздухе, по мнению ученых, 
можно разнообразить формы активного отдыха, со-
действовать улучшению здоровья, а также формиро-
вать «зеленые» навыки [40]. 

Еще одним видом спортивной деятельности, спо-
собным вовлечь население в физическую рекреацию 
на открытом воздухе, являются занятия и соревнова-
ния по нетрадиционному ориентированию, организуе-
мые в парках и жилых микрорайонах города. Возмож-
ность участия в них большого числа людей различного 
возраста и уровня физической подготовленности поз-
воляет констатировать актуальность таких мероприя-
тий для решения оздоровительных задач, организации 
активного досуга, приобретения прикладных умений и 
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навыков. Отличительными особенностями рекреаци-
онных видов спортивного ориентирования является их 
непредсказуемость, высокая эмоциональность, без-
опасность, минимальные физические усилия, а также 
несложность в организации и быстрота подведения 
итогов [41].  

Экоспорт, объединивший различные виды актив-
ной рекреации, связанные с преодолением естествен-
ных природных препятствий, получил новый импульс 
развития с появлением направления «Чистые игры» 
или культурный плоггинг. Целью командных или ин-
дивидуальных соревнований является преодоление 
специальных маршрутов пешком или бегом с попут-
ным сбором мусора. Следует отметить, что экоквест в 
большей степени рассматривается с позиции экологи-
ческого волонтерства, а не физической рекреации на 
открытом воздухе [42, 43]. 

На целесообразность внедрения в практику муни-
ципалитетов программ, направленных на поощрение 
активного отдыха среди пар и семей с детьми, указы-
вают K.A. Hackett с соавт., отмечая их потенциальную 
полезность в увеличении времени, проводимого на от-
крытом воздухе и в контакте с природой [44]. Приме-
ром может служить программа поддержки физической 
активности семей, разработанная с учетом таких фак-
торов, как погода, доступность мест занятий, день не-
дели и время проведения, продолжительность меро-
приятий, простота используемых заданий, их эмоцио-
нальная насыщенность, а также направленность – раз-
влекательная, познавательная. Участники подобных 
программ отмечали важность получения вознагражде-
ния, что содействует усилению мотивации к участию в 
мероприятиях и взрослых, и детей. Для продвижения 
программ вовлечения семей в мероприятия физкуль-
турно-спортивной направленности, а также облегче-
ния установления социальных связей использовали 
цифровые технологии, в частности платформы соци-
альных сетей для обмена текстовыми сообщениями и 
создания чат-групп в Интернете, а также приложения 
мобильных телефонов для объединения целевых групп 
[45]. Использование мобильных фитнес-приложений 
молодежью рассматривается как эффективное сред-
ство активизации самостоятельной работы по физиче-
ской культуре во внеучебное время [46, 47]. 

Современные информационные технологии при-
менялись для решения проблемы снижения уровня 
физической активности коренного населения Канады. 
Значительное увеличение количества людей с ожире-
нием из числа аборигенов, по сравнению с пришлым 
населением, явилось причиной разработки регио-
нальной программы стимулирования физкультурно-
спортивной активности населения «Спортивный Се-
вер». Особенностью программы стало проведение со-
ревнований между представителями национальных 
сообществ, регистрирующих продолжительность 
собственной физической активности, с последующим 
ежемесячным анализом полученных результатов. По-
бедители в различных номинациях получали денеж-
ное вознаграждение для приобретения спортивного 
оборудования [48].  

Примером сохранения и восстановления традици-
онных видов активности в условиях рекреации явля-
ется этноспорт, реализуемый в рамках межведомствен-
ного взаимодействия отраслей культуры и спорта. Раз-
витие этноспорта, призванного возрождать и продви-
гать традиционные игры, столкнулось с необходимо-
стью разработки технологий восстановления утрачен-
ных этнодвигательных навыков у излишне урбанизи-
рованного человека [49]. 

О социальной обусловленности внедряемых инно-
ваций в реализации физкультурно-спортивных про-
грамм на открытом воздухе констатируют P. Duret и 
K. Angue. При занятиях экстремальными видами 
спорта, несмотря на их индивидуалистичность, повы-
шается значимость совместной деятельности по обес-
печению безопасности экстремала при использовании 
технического оборудования. Тогда как современное 
оснащение парков развлечений, обустройство игро-
вого пространства мест отдыха населения позволяют 
использовать их как коллективно, так и автономно и 
зависят от потребности индивида в обособлении или в 
объединении [50].  

Еще одним современным направлением вовлече-
ния населения в двигательный досуг является интегра-
ция двигательной активности и получение новых зна-
ний в определенной области. Так, например, наблюде-
ние опытных и начинающих орнитологов за поведе-
нием птиц, осуществляемое в любую погоду, оказало 
положительное влияние на показатели двигательной 
активности во время досуга [51]. Представленный об-
зор реализуемых программ показывает разнообразие 
используемых подходов по вовлечению населения в 
рекреационную физкультурно-спортивную деятель-
ность на открытом воздухе. 

 
Факторы, активизирующие и лимитирующие 

участие населения в физической рекреации 
на открытом воздухе 

 
Анализ основных направлений исследований до-

суга и рекреации в зарубежных странах, проведенный 
М.А. Эльмурзаевым, позволил сформулировать заклю-
чение об их социально-психологических и культуроло-
гических основаниях [52]. Одним из факторов вовле-
ченности людей в физкультурно-спортивную деятель-
ность, поддержания их физической активности на про-
тяжении всей жизни является двигательная компетент-
ность человека. Наличие широкого спектра двигатель-
ных навыков у индивида рассматривается в качестве 
вторичного целевого показателя участия в программе 
физической активности, оказывающего влияние на 
стимулирование движения и формирование положи-
тельной траектории здоровья [53]. Существующую 
взаимосвязь между участием в активном досуге в под-
ростковом и юношеском возрасте и уровнем физиче-
ской активности в зрелом и старшем возрасте конста-
тируют скандинавские ученые [54, 55]. Вовлеченность 
в физически активные формы досуга, требующие про-
явления определенных усилий, способствует не только 
самосовершенствованию, ввиду проявляемых при 
этом свободы выбора и самоопределения, но и ведет к 
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развитию внутренней мотивации. Итоги опубликован-
ных и в нашей стране, и за рубежом социологических 
опросов демонстрируют схожесть основных мотивов 
занятий физкультурно-спортивной деятельностью в 
свободное время на открытом воздухе у населения: ве-
дущим мотивом является сохранение и улучшение здо-
ровья, а также самосовершенствование, отдых и полу-
чение удовольствия [22, 56–58].  

При этом во время физкультурно-спортивных за-
нятий на открытом воздухе существуют риски воз-
никновения патологических состояний, связанных с 
воздействием внешних факторов – высокой или низ-
кой температуры воздуха, ультрафиолетового излуче-
ния, молний и сильного ветра, загрязнений воздуха. 
О необходимости стандартизации существующих 
подходов к разработке универсального темпера-
турно-климатического индекса и его применении в 
спортивных науках констатируют F. Brocherie с со-
авт. [59]. В рекомендациях по стимулированию физи-
ческой активности на открытом воздухе редко кто 
указывает на возможные риски для занимающихся, 
связанные с вдыханием раздражителей (загрязните-
лей воздуха – пыли, угарного газа) и устойчивых ал-
лергенов (пыльцы), число которых в атмосферном 
воздухе увеличивается с наблюдаемыми сегодня кли-
матическими изменениями [60, 61]. Занятия в усло-
виях пониженных температур, помимо опасности об-
морожения, повышают вероятность учащения респи-
раторных осложнений, таких как астма и бронхиаль-
ная гиперреактивность. Предлагая рекомендации по 
снижению рисков возникновения патологических со-
стояний при занятиях на открытом воздухе, ученые 
заявляют о необходимости интеграции усилий специ-
алистов из области биометрологии, физиологии, 
спортивных наук для проведения дальнейших иссле-
дований по разработке рекомендаций для занятий фи-
зической рекреацией и проведения массовых сорев-
нований на открытом воздухе [59, 62]. Также важной 
видится работа по противодействию возникновению 
несчастных случаев и травм среди лиц, использую-
щих средства физической культуры и спорта во время 
досуга на открытом воздухе [63–65].  

 
Заключение 

 
Проведенный анализ работ зарубежных и отече-

ственных ученых показал взаимообусловленность 
факторов, оказывающих влияние на вовлеченность 
населения в рекреационную физкультурно-спортив-
ную деятельность. Современное развитие физической 
рекреации на открытом воздухе связано с социально-
экономическими факторами: уровнем доходов населе-
ния, обеспеченностью жильем и предметами первой 
необходимости, проживанием людей в городской или 
сельской местности, физической тяжестью профессио-
нальной деятельности. Стимулирующим фактором ис-
пользования средств физической культуры и спорта во 
время досуга лицами разного пола и возраста является 
создание комфортной городской среды и развитие 
уличной спортивной инфраструктуры: материально-
техническое оснащение и благоустройство городских 

парков и мест отдыха горожан; строительство откры-
тых спортивных сооружений в шаговой доступности, 
удовлетворяющих потребности жителей в реализации 
традиционных и новых видов двигательной активно-
сти на открытом воздухе. Реализация целевых про-
грамм и комплексных мероприятий также содей-
ствует активизации физической рекреации населения 
на открытом воздухе. Отдельно выделяются факторы, 
связанные с мотивационным аспектом и двигатель-
ной компетентностью людей, вовлеченных в рекреа-
ционную деятельность, а также воздействием внеш-
них факторов, ограничивающих возможности ис-
пользования форм и средств физической рекреации 
на открытом воздухе, не только снижающих эффек-
тивность физкультурно-спортивных мероприятий, но 
и провоцирующих возникновение патологических со-
стояний.  

Связывая современные тенденции развития фи-
зической рекреации на открытом воздухе в большей 
степени с созданием благоприятных условий для ре-
ализации потребности населения в двигательной ак-
тивности во время досуга, в публикациях ограни-
ченно представлено рассмотрение социально-эконо-
мических, образовательно-воспитательных, социо-
культурных аспектов рекреации во взаимосвязи с ре-
шением оздоровительных задач, содействующих до-
стижению оптимальных психофизиологических по-
казателей рекреантов. Сохранение и укрепление здо-
ровья является ведущим мотивом двигательно-ак-
тивного отдыха и досуговой физкультурно-спортив-
ной деятельности на открытом воздухе людей, но 
при оценке эффективности реализуемых программ 
ограничиваются количественными показателями 
числа участников и их эмоциональным реагирова-
нием, а показатели здоровья, как правило, не отсле-
живаются. 

Теоретический обзор показал отсутствие и в нашей 
стране, и за рубежом исследований, посвященных раз-
работке технологий индивидуально-ориентированного 
(персонифицированного) сопровождения лиц, вовле-
ченных в самостоятельную рекреационную физкуль-
турно-спортивную деятельность. Для данного контин-
гента управленческие решения в области физической 
рекреации ограничиваются созданием обустроенных 
мест занятий в условиях городской среды. И если ор-
ганизованные рекреационные мероприятия прово-
дятся для малых или больших групп под контролем 
специалистов, то люди, предпочитающие заниматься 
индивидуально, руководствуются имеющимися у них 
знаниями и компетенциями в сфере физической куль-
туры и спорта, что не всегда приводит к достижению 
положительного результата. 

Ввиду высокой индивидуальной и общественной 
значимости рационально организованного свободного 
времени у населения требуется проведение дополни-
тельных исследований для разработки действенных 
механизмов приобщения лиц разного пола, возраста, 
профессиональной принадлежности, различающихся 
индивидуально-типологическими особенностями и по-
казателями здоровья, к систематическому использова-
нию средств физической культуры и спорта во время 
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досуга на открытом воздухе. Перспективным направ-
лением исследований видится прогнозирование разви-
тия физической рекреации с учетом рекреационных 

потребностей населения и оценки эффективности при-
меняемых ими организованных или самодеятельных 
форм занятий.
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Abstract. The contradiction between the real organization of the process of physical education of students in accord-
ance with the Federal State Educational Standard of Higher Education 3++ and the need to ensure a certain level of 
formation of the physical abilities of those involved determines the research problem, which is the need to improve the 
effectiveness of the students’ independent work section. The aim of the study is to develop a model for organizing 
students’ independent work in the disciplines of physical culture and sports. The study was conducted on the basis of 
Voronezh State Agrarian University from January 2020 to March 2022 and included two stages during which the fol-
lowing research methods were used: analysis of sources of scientific and educational literature, pedagogical testing, 
pedagogical observation. Also, within the framework of pedagogical control, we used the method of registering indi-
cators characterizing students’ activities. As a result of the research, we identified the advantages of an integrated 
approach in organizing independent training sessions; determined the features of control in the process of physical 
education of students; adjusted the content of the theoretical course; developed a program of independent training 
sessions, taking into account the level of students’ physical fitness. At the final stage of the study, we developed and 
proposed a model for organizing independent work, a distinctive feature of which is the use of specially designed blocks 
of methodological and practical classes, involving the use of specific teaching aids and methods, pedagogical control, 
the use of a workbook and self-control diaries. The conducted studies testify to the possibility of a teacher’s effective 
influence on the productivity of students’ independent work due to the constructed system of teaching disciplines of 
physical culture and sports based on the proposed model. At the same time, the problem of improving the quality of 
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process of forming a person’s physical culture, which actualizes further research. 
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В настоящее время с учетом сложившейся геопо-
литической обстановки особое значение приобретает 
вопрос повышения уровня здоровья и трудоспособно-
сти населения нашей страны, что напрямую связано с 
непрерывным процессом массового физического вос-
питания. Учебные дисциплины по физической куль-
туре и спорту, реализуемые в высших учебных заве-
дениях, вносят свой весомый вклад в профессиональ-
ное становление будущих специалистов, о чем свиде-
тельствуют диссертационные исследования (В.А. 
Карпов, 2003; В.С. Ежков, 2003; Д.А. Бортнев, 2006; 
Е.А. Остапенко, 2006; Г.В. Пономарева, 2010; В.В. 
Титов, 2013; И.С. Миронов, 2017; В.В. Севастьянов, 
2017; К.В. Бученков, 2019), посвященные проблеме 
профессионально-прикладной физической подго-
товки студентов. При этом стоит отметить, что «пара-
метры развития физических способностей являются 
жизненно важными показателями у студенческой мо-
лодежи, поскольку уровень их сформированности 
определяет работоспособность будущих специали-
стов» [1. С. 74]. В этой связи работа по совершенство-
ванию процесса физического воспитания студентов 
имеет большое практическое значение.  

В практике учебного процесса современной си-
стемы образования одной из форм проведения занятий 
в высшем учебном заведении является самостоятель-
ная работа студентов. Данное положение во многом 
влияет на освоение дисциплин «Физическая культура 
и спорт» и «Элективные дисциплины по физической 
культуре и спорту», имеющих ярко выраженную спе-
цифику преподавания, связанную с широким охватом 
изучаемого материала, учетом состояния здоровья за-
нимающихся, необходимостью надлежащей матери-
альной базы, физиологическими закономерностями 
выполнения физической нагрузки, педагогическими 
особенностями процесса физического воспитания и пр. 
Таким образом, в настоящее время вопрос реализации 
раздела самостоятельной работы студентов имеет важ-
ное значение в процессе освоения дисциплин физиче-
ской культуры и спорта [1. С. 85]. Это актуализирует 
необходимость выбора и системного использования 
специальных форм, методов, способов и приемов обу-
чения и воспитания, направленных на решение задач 
качественного осуществления планирования, выпол-
нения и контроля самостоятельной работы обучаю-
щихся. 

Проблема эффективной организации самостоятель-
ной работы студентов затрагивает вопросы мотивации 
к занятиям физическими упражнениями, преемствен-
ности в освоении материала в процессе контактной и 
самостоятельной работы, вопросы осуществления кон-
троля за занимающимися [2. С. 178]. В этой связи с це-
лью разработки технологии реализации раздела само-
стоятельной работы студентов по дисциплинам физи-
ческой культуры и спорта нами применялись следую-
щие методы исследования: анализ источников научной 
и учебно-методической литературы, педагогическое 
тестирование, педагогическое наблюдение, метод экс-
пертной оценки.  

Исследование проводилось в период с января 
2020 г. по март 2022 г. и включало два этапа. 

На первом этапе (январь 2020 г. – декабрь 2020 г.) 
анализировались источники научной и учебно-методи-
ческой литературы, посвященные вопросам физиче-
ского воспитания студентов, проведению самостоя-
тельных занятий физическими упражнениями, осу-
ществлению контроля за занимающимися. В резуль-
тате были обозначены преимущества комплексного 
подхода в организации самостоятельных тренировоч-
ных занятий, обоснованы параметры выполнения фи-
зических упражнений, определены особенности кон-
троля в процессе физического воспитания студентов, 
скорректирована форма ведения и содержание днев-
ника самоконтроля занимающихся. С позиции поиска 
путей повышения эффективности учебных занятий 
было отмечено отсутствие четкой схемы и соотноше-
ния педагогического контроля и самоконтроля в про-
цессе занятий. 

В предыдущих публикациях [2. С. 319] нами были 
выделены противоречия, связанные с правом исполь-
зования образовательными организациями самостоя-
тельного выбора порядка реализации дисциплин физи-
ческой культуры и спорта. Обращая внимание на со-
временные требования Федерального государствен-
ного образовательного стандарта с целью уточнения 
данных изменения физической подготовленности за-
нимающихся в течении учебного года нами было про-
ведено тестирование студентов второго курса ФГБОУ 
ВО Воронежский ГАУ в общем количестве 84 чело-
века (40 юношей, 44 девушки) по следующим показа-
телям: выносливость (бег 3000 м – юноши, 2000 м – 
девушки); скоростные способности (бег 100 м); сило-
вая выносливость (подтягивание на перекладине – 
юноши, поднимание туловища из положения лежа на 
спине – девушки); скоростно-силовые способности 
(прыжок в длину с места); координационные способ-
ности (способность к перестроению двигательной дея-
тельности, тест «квадрат»). Отличительной особенно-
стью блока тестовых испытаний являлось включение 
теста «квадрат», выполнение которого заключалось в 
следующем. Испытуемый из положения высокого 
старта (у конуса № 1) по сигналу бежит до конуса № 2, 
обегает его и выполняет передвижение приставным 
шагом правым боком за конус № 3. Обежав конус, ис-
пытуемый переходит на бег спиной вперед и движется 
таким образом за конус № 4. Обежав конус, совершает 
поворот влево на 90 градусов и финиширует бегом ли-
цом вперед, пересекая линию возле конуса № 1. Фик-
сировалось время преодоления дистанции. После от-
дыха испытание повторялось в другую сторону. Ито-
говым показателем испытуемого служила сумма вре-
мени прохождения дистанции в обе стороны. 

Тестирование проводилось в начале и в конце учеб-
ного года. Результаты (средние значения) отражены в 
таблице и выглядят следующим образом. Начальное те-
стирование: у девушек бег 100 м – 18,0 (с); бег 2000 м – 
13,01 (мин, с); прыжок в длину с места – 175 (см); под-
нимание туловища – 45 (раз); тест «квадрат» – 17,8 (с). 
У юношей бег 100 м – 14,3 (с); бег 3 000 м – 14,55 (мин, 
с); прыжок в длину с места – 230 (см); подтягивание на 
перекладине – 11 (раз); тест «квадрат» – 14 (с) [1. 
С. 88]. Итоговое тестирование: у девушек бег 100 м – 
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17,9 (с); бег 2000 м – 13,12 (мин, с); прыжок в длину с 
места – 170 (см); поднимание туловища – 50 (раз); тест 
«квадрат» – 17,5 (с). У юношей бег 100 м – 14,4 (с); бег 

3000 м – 14,59 (мин, с); прыжок в длину с места – 
235 (см); подтягивание на перекладине – 11 (раз); тест 
«квадрат» – 13,8 (с).

 
Результаты тестирования (среднее значение ± стандартное отклонение) физической подготовленности студентов 

Воронежского ГАУ 
 

Пол Бег 100 м, с 

Бег 2000 м 
(девушки), 

3000 м (юноши), 
мин, с 

Прыжок в длину с ме-
ста, см 

Поднимание туло-
вища (девушки), под-
тягивание на перекла-

дине (юноши), раз 

Тест «квадрат» 
(сумма времени 

в правую и левую 
стороны), с 

Результаты тестирования в начале учебного года (μ  ± σ)   
Девушки 18,0 ± 2,1 13,01 ± 1,5 175 ± 13,3 45 ± 7,3 17,8 ± 2,0 
Юноши 14,3 ± 1,1 14,55 ± 2,4 230 ± 28,8 11 ± 3,6 14,0 ± 1,6 

Результаты тестирования в конце учебного года (μ  ± σ) 
Девушки 17,9 ± 1,8 13,12 ± 1,7 170 ± 19,0 50 ± 6,7 17,5 ± 1,7 
Юноши 14,4 ± 1,3 14, 59 ± 2,3 235 ± 24,8 11 ± 3,7 13,8 ± 1,5 

 
 
Результаты тестирования выявили незначитель-

ные изменения показателей, носящие вариативный 
характер в конце учебного года при условии реальной 
контактной работы со студентами в объеме 60 ч. 
(одно практическое занятие в неделю по дисциплине 
«Элективные дисциплины по физической культуре и 
спорту»), при этом программный материал обучения 
занимающихся включал легкую атлетику, спортив-
ные игры, гимнастику. В свете выхода из Болонских 
соглашений полученные данные во многом подтвер-
ждают результаты предыдущих исследований [3. С. 
320], свидетельствующих о необходимости реоргани-
зации процесса физического воспитания студентов, 
где одной из сторон повышения эффективности явля-
ется разработка и внедрение методик самостоятель-
ной работы студентов, а также осуществление кон-
троля за их практической реализацией. 

В процессе занятий нами применялось педагогиче-
ское наблюдение с фиксированием результатов дея-
тельности занимающихся, что позволило определить 
параметры нагрузки. В результате проведенных иссле-
дований была разработана программа самостоятель-
ных тренировочных занятий и предложена студентам с 
учетом их уровня физической подготовленности [4. С. 
449]. При этом стоит отметить, что для уточнения сте-
пени доступности заданий и интенсивности нагрузки 
нами был применен метод экспертной оценки. В экс-
пертной оценке приняли участие ведущие специали-
сты в области физической культуры и спорта в количе-
стве семи человек, что позволило внести коррективы в 
содержание самостоятельных тренировочных занятий. 

Согласно результатам исследований, проведенных 
А.А. Гладышевым и Э.В. Пилюгиной [5. С. 28], были 
выявлены низкие показатели развития способности к 
самостоятельной работе у студентов, что связано с не-
достаточным уровнем знаний о формах самостоятель-
ных занятий физическими упражнениями, умением ра-
ботать самостоятельно. Исходя из этого, на втором 
этапе исследования (январь 2021 г. – март 2022 г.) с це-
лью совершенствования базового курса подготовки 
был проведен анализ основных нормативных докумен-
тов [6. С. 68], регламентирующих процесс физиче-
ского воспитания студентов, а также учебников и 
учебных пособий, используемых в учебном про-
цессе. В результате было выявлено противоречие 

между необходимым объемом изучаемого материала и 
количеством часов контактной работы на его освоение 
в рамках новой структуры дисциплины «Физическая 
культура и спорт» [6. С. 68]. В этой связи нами было 
скорректировано содержание лекционного курса, обес-
печивающее приобретение базовых знаний по формиро-
ванию физической культуры личности студента, вклю-
чающее основы самостоятельных занятий физическими 
упражнениями. Был также разработан блок практиче-
ских занятий, содержание которого направлено на при-
обретение практических умений проведения самостоя-
тельных занятий физическими упражнениями с учетом 
индивидуальных особенностей занимающихся, а также 
умений ведения самоконтроля. 

С целью обеспечения преемственности освоения 
материала в рамках последующей реализации элек-
тивных дисциплин по физической культуре и спорту 
было включено проведение методико-практических 
занятий, основной целью которых являлось совер-
шенствование методики самоконтроля занимаю-
щихся. Для обеспечения обратной связи с занимаю-
щимися в рамках педагогического контроля нами 
применялся метод регистрации показателей, характе-
ризующих деятельность занимающихся как в про-
цессе выполнения специальных заданий на практиче-
ских занятиях, так и при самостоятельной работе. В 
этой связи занимающимся было предложено ведение 
дневников самоконтроля, скорректированных нами с 
учетом необходимости получения подробной инфор-
мации о содержании самостоятельных занятий (время 
проведения занятия, применяемые упражнения, коли-
чество раз, количество подходов, продолжитель-
ность, интенсивность, самочувствие, пульс (утром, до 
и после тренировки) сон, аппетит) [2. С. 450]. 

На основании данных ведения дневников само-
контроля на занятиях проводилась корректировка со-
держания самостоятельных занятий, параметров 
нагрузки, техники выполнения упражнений. Также в 
процессе анализа дневников самоконтроля нами 
были выявлены типичные ошибки студентов (иссле-
дование проводилось со студентами эксперимен-
тальной группы в количестве 33 человека) в плани-
ровании и проведении самостоятельных занятий на 
начальном этапе реализации раздела самостоятель-
ной работы. При этом к наиболее распространенным 
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ошибкам можно отнести отсутствие в индивидуальной 
программе занятий беговой аэробной нагрузки (лишь 
9% занимающихся выполняли бег продолжительно-
стью более 20 минут в слабой и средней зоне интенсив-
ности), а также постепенное увеличение параметров 
нагрузки от занятия к занятию [7. С. 393]. 

В марте 2022 г. были проведены методико-практи-
ческие занятия, в процессе которых выявлена положи-
тельная динамика в качестве проведения самостоя-
тельных занятий, что выразилось в увеличении объема 
выполняемых упражнений при прежних значениях ча-
стоты сердечных сокращений у 66% испытуемых.  

Таким образом, результаты проведенных исследо-
ваний позволяют показать схематично последователь-
ность организации самостоятельной работы студентов 
в процессе освоения дисциплин по физической куль-
туре и спорту (рис. 1). 

Рассматривая содержание последовательности ор-
ганизации самостоятельной работы студентов стоит 
дать более подробное описание содержанию некото-
рых структурных элементов. 

Программа самостоятельных тренировочных за-
нятий, разработанная на кафедре физического воспи-
тания ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, предусматри-
вает, в зависимости от уровня двигательной и функ-
циональной подготовленности обучающихся, два 
комплекса занятий: комплекс А – предназначен для 
студентов основной медицинской группы с низким 
уровнем физической подготовленности; комплекс Б – 
предназначен для студентов основной медицинской 
группы со средним и высоким уровнем физической 
подготовленности. При этом каждая серия комплекса 
состоит из десяти занятий и дополняет практический 
учебный материал, предусмотренный рабочей про-
граммой элективных дисциплин по физической куль-
туре и спорту [4. С. 449]. 

В содержание самостоятельных занятий были 
включены силовые упражнения с весом собственного 
тела, направленные на формирование силовой вынос-
ливости (сгибание и разгибание рук в упоре лежа в 
различных положениях), в том числе облегченных 
для девушек, различные варианты подтягиваний на 
перекладине, поднимание согнутых или прямых ног в 
висе на перекладине, а также в упоре сидя на гимна-
стической скамейке; приседания из различных исход-
ных положений, выпады, комбинированные прыжко-
вые упражнения. Также предусматривалось формиро-
вание скоростно-силовых (сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа с выполнением отталкивания руками и 
хлопка у груди для юношей; тройные, пятерные 
прыжки в длину с места толчком с двух ног, а также 
с ноги на ногу для юношей и девушек), скоростных 
(ускорения на отрезках 60 м, бег с максимальной ча-
стотой движения с высоким подниманием колен или 
сгибая ноги назад) и координационных (упражнения 
на перестроение двигательной деятельности: пере-
движение приставным шагом правым (левым) боком, 
переходящее в бег, бег спиной вперед, переходящий 
в ускорение поворотом через правое (левое) плечо, 
выполнение приседаний с последующим ускорением 

30 м) способностей. Исходя из необходимости повы-
шения уровня выносливости занимающихся как базо-
вого показателя физической подготовленности было 
предложено применение в основной части каждого за-
нятия равномерного бега преимущественно аэробной 
направленности (параметры нагрузки 1500–1800 м, 
12–17 мин – девушки; 1700–2000 м, 12–17 мин – 
юноши). Беря во внимание различный уровень физиче-
ской подготовленности занимающихся, менее подго-
товленным было рекомендовано чередование бега с 
ходьбой [1. С. 88]. При этом основой в определении ки-
лометража и продолжительности беговой нагрузки по-
служила программа занятия оздоровительным бегом, 
разработанная Н.М. Амосовым [8. С. 46]. На основе 
экспериментальных данных полученных М.Ф. Гри-
ненко и Т.Я. Ефимовой [1. С. 88], отражающих сопря-
женность продолжительности занятия, обеспечиваю-
щего тренировочный эффект и ЧСС во время работы, 
нами была рекомендована интенсивность бега на ЧСС 
140–145 уд./мин, что соответствует умеренной зоне 
интенсивности, когда энергия в организме вырабаты-
вается при достаточном притоке кислорода [9. С. 190].  

Рассматривая методические указания по выполне-
нию комплекса, стоит отметить следующие рекомен-
дации: «…начинать самостоятельные занятия с 2–3 раз 
в неделю продолжительностью 60–90 минут в дни, ко-
гда не проходят учебные занятия по расписанию, с обя-
зательным перерывом в день между занятиями. Интен-
сивность нагрузки в серии постепенно увеличивать от 
1-го к 10-му занятию и от серии к серии. Направлен-
ность функциональной нагрузки и характер упражне-
ний на каждом занятии повышать постепенно. Во 2-й 
серии комплекса все упражнения должны выполняться 
с более высокими параметрами двигательной 
нагрузки» [1. С. 89]. 

Блок практических занятий по дисциплине «Физи-
ческая культура и спорт» предусматривает последова-
тельное проведение занятий с целью формирования 
знаний умений и навыков проведения самостоятель-
ных занятий физическими упражнениями. Проведение 
практических занятий предусматривает освоение сле-
дующего материала [10. С. 3]: 

Раздел 1. Физическое развитие человека. Общая ха-
рактеристика физических способностей: силовые спо-
собности, скоростные способности, выносливость, ко-
ординационные способности, гибкость. Значение 
уровня развития физических способностей в жизни че-
ловека. Методы самоконтроля физического развития. 

Раздел 2. Методы воспитания физических способно-
стей. Характеристика и разновидности методов воспита-
ния физических способностей: равномерный, перемен-
ный, повторный, интервальный, круговой, игровой, со-
ревновательный. Методы воспитания выносливости. Ме-
тоды воспитания силовых способностей. Методы воспи-
тания скоростных способностей. Методы воспитания ко-
ординационных способностей. Методы воспитания гиб-
кости. Определение уровня сформированности физиче-
ских способностей. Характеристика контрольных упраж-
нений (тестов), определяющих уровень сформированно-
сти физических способностей [10. С. 14]. 
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Раздел 3. Методика составления комплекса утрен-
ней гигиенической гимнастики. Характеристика 
утренней гигиенической гимнастики (УГГ) как формы 
самостоятельных занятий физическими упражнени-
ями. Значение регулярных занятий УГГ. Характери-
стика общеразвивающих упражнений. Последователь-
ность выполнения упражнений УГГ. Дозировка упраж-
нений. Термины общеразвивающих упражнений. Ис-
ходные положения. Стойки, седы, приседы, выпады, 
упоры. Движения руками и ногами. Правила записи 
общеразвивающих упражнений. Самостоятельное со-
ставление комплексов УГГ. Организационно-методи-
ческие указания. 

Раздел 4. Индивидуальный комплекс общей физи-
ческой подготовки. Характеристика самостоятельных 
тренировочных занятий. Врачебный контроль и само-
контроль. Техника безопасности при проведении само-
стоятельных тренировочных занятий. Общеподготови-
тельные физические упражнения. Методические ука-
зания к составлению комплексов общей физической 
подготовки с индивидуальной направленностью. Вы-
бор и дозировка физических упражнений. Выбор вре-
мени занятий.  

Самостоятельное составление комплексов общей 
физической подготовки с индивидуальной направлен-
ностью. Самоконтроль функционального состояния 
кардиореспираторной системы. 

Характеристика оздоровительного бега как наибо-
лее доступного вида занятий. Дозирование нагрузки на 
занятиях оздоровительным бегом. Программы занятий 
оздоровительным бегом. Контроль интенсивности бега 
по ЧСС. Методы самоконтроля физической работоспо-
собности. Недельный план самостоятельных трениро-
вочных занятий. 

Раздел 5. Правила ведения дневника самоконтроля. 
Значение самоконтроля в проведении самостоятель-
ных занятий физическими упражнениями. Объектив-
ные и субъективные показатели самоконтроля. Зоны 
интенсивности нагрузки по частоте сердечных сокра-
щений. Реакция организма на физическую нагрузку 
различной интенсивности. Содержание тренировоч-
ных занятий в режиме дня. Форма ведения дневника 
самоконтроля. 

Для обеспечения эффективности освоения матери-
ала осуществлялось ведение занимающимися рабочей 
тетради [10. С. 3]. Содержание тетради предусматри-
вало выполнение специальных заданий, направленных 
на закрепление полученных знаний: письменные зада-
ния с выбором одного (нескольких) правильного от-
вета, на дополнение, вставку пропущенных слов (с от-
крытой формой ответа). Овладение методами само-
контроля за личным физическим развитием: определе-
ние длины и массы тела; окружности грудной клетки; 
весо-ростового показателя (индекс Кетле); определе-
ние жизненной емкости и жизненного индекса легких; 
определение типа своего телосложения. Определение 
уровня сформированности физических способностей: 
выносливости (тест Купера, тест Юхоша); силы при 
помощи кистевого динамометра; скорости сенсомо-
торных реакций (зрительно-моторная реакция) – тест с 

линейкой; гибкости (в различных суставах). Выявле-
ние функционального состояния кардиореспиратор-
ной системы: определение частоты сердечных сокра-
щений (ЧСС) в покое, а также частоты дыхания, проба 
Руфье, проба Штанге, ортостатическая проба. Опреде-
ление физической работоспособности человека (Гар-
вардский степ-тест, функциональная проба Кверга). 
Овладение практическими навыками проведения само-
стоятельных занятий физическими упражнениями 
(утренняя гигиеническая гимнастика, самостоятель-
ные тренировочные занятия, составление недельного 
плана самостоятельных тренировочных занятий, веде-
ние дневника самоконтроля). 

В процессе реализации самостоятельной работы 
студентов высокое значение имеет обеспечение обрат-
ной связи с занимающимися [12. С. 183], что способ-
ствует преемственности освоения материала, а также 
своевременному выявлению и устранению методиче-
ских ошибок в планировании и проведении самостоя-
тельных занятий [13. С. 40].  

В этой связи нами была разработана и апробиро-
вана на практике программа методико-практических 
занятий в рамках реализации элективных дисциплин 
по физической культуре и спорту, предусматривающая 
контактную работу с обучающимися по следующим 
темам: содержание самостоятельных тренировочных 
занятий с индивидуальной направленностью, готов-
ность занимающихся к самостоятельным занятиям; 
техника выполнения физических упражнений в про-
цессе проведения самостоятельных занятий, подго-
товка дневников самоконтроля к проверке; особенно-
сти формирования физических способностей в про-
цессе самостоятельных занятий физическими упраж-
нениями (на основании анализа дневников само-
контроля занимающихся); комплексы упражнений об-
щей физической подготовки (на основании анализа 
данных дневников самоконтроля); комплексы упраж-
нений прикладной направленности; комплексы упраж-
нений избранного модуля элективной дисциплины по 
физической культуре и спорту. 

Успех в реализации раздела самостоятельной ра-
боты студентов по дисциплинам физической культуры 
и спорта во многом зависит от мотивации занимаю-
щихся к самостоятельным занятиям физическими 
упражнениями [14. C. 22]. В этой связи целесообразно в 
процессе освоения дисциплины «Физическая культура 
и спорт» сделать определенный акцент при изучении 
материала о влиянии физической активности на процесс 
всестороннего развития занимающихся. Также воз-
можно включение в практику индивидуальных бесед со 
студентами при проведении методико-практических за-
нятий. При этом изучаемый материал должен включать 
сведения о популярных методиках физического воспи-
тания населения [15. С. 183]. 

Продолжая тему влияния преподавателей кафедр 
физического воспитания на эффективность самостоя-
тельной работы студентов, стоит отметить значение 
качественного учебно-методического материала по 
дисциплинам [16. С. 214]. В этой связи действующим 
организационным компонентом является реализация 
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широкого доступа студентов к учебным изданиям пу-
тем размещения их на портале дистанционного обуче-
ния, в электронной библиотеке вуза, а также нагляд-
ных видеоматериалов, разъясняющих содержание и 
специфику проведения занятий. 

В рамках проведенного исследования с целью обеспе-
чения доступности методического материала на элек-
тронных платформах Воронежского ГАУ нами были раз-
мещены: программа самостоятельных тренировочных за-
нятий; рекомендуемая форма ведения дневника само-
контроля студентов; методические указания для самосто-
ятельной работы обучающихся по дисциплинам «Физи-
ческая культура и спорт» и «Элективные дисциплины по 
физической культуре и спорту», а также блок тестовых 
вопросов, обеспечивающий контроль за освоением тео-
ретического материала. При этом на всех этапах исследо-
вания обратная связь со студентами осуществлялась как 
в процессе контактной работы, так и через портал дистан-
ционного обучения и социальные сети. 

Таким образом, на основании вышеизложенного 
можно сделать заключение о том, что проведенные нами 
исследования свидетельствуют о возможности эффек-
тивного воздействия педагога на продуктивность само-
стоятельной работы студентов за счет выстроенной си-
стемы преподавания дисциплин физической культуры и 
спорта. Непременной их составляющей является осу-
ществление контроля за проведением самостоятельных 
занятий в процессе контактной работы на специально ор-
ганизованных методико-практических занятиях с ис-
пользованием данных самоконтроля занимающихся. 
Вместе с тем проблема улучшения качества самостоя-
тельных тренировочных занятий представляется нам до-
статочно сложной, поскольку связана с мотивацией сту-
дентов к занятиям физическими упражнениями, а выра-
ботка стойкой привычки к самостоятельным занятиям яв-
ляется частью сложного социального процесса формиро-
вания физической культуры личности, что актуализирует 
проведение дальнейших исследований.
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Аннотация. Разработана и апробирована методика оценки тактического мышления у баскетболистов. Сделан 
вывод, что эффективность решения тактических задач у спортсменов высокой квалификации нарастает по мере 
усложнения условий тестирования, оказывающих на них мобилизующее воздействие по реализации функцио-
нальных резервов организма; у менее квалифицированных спортсменов отмечается снижение эффективности. 
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Abstract. In sports games, along with the improvement of motor skills, athletes develop tactical thinking skills – a spe-
cialized form of mental activity. This is due to the fact that the absence of standard programs of motor activity in games 
requires special attention to its current conditions. Therefore, in these sports, the main form of brain activity is not the 
execution of motor stereotypes, but the creative function. This necessitates the need for a methodology that accurately 
measures parameters that characterize various features of tactical thinking in basketball players, which would allow them 
to be comprehensively assessed in athletes of various qualifications, age, gender, and experience. The aim of the study 
was to develop and test a methodology for assessing tactical thinking in basketball players. The task model is a game 
situation in a 5x5 attack. The subjects were asked to solve the problem for the player holding the ball. The test included 
42 tasks. It was implemented on the platform of the psychodiagnostic complex Multipsychometer-05. Three modes 
were used in the study: with a 5-second limit, a 3-second limit on decision making, and a 3-second one with acoustic 
interference. Highly qualified basketball players have increased efficiency in solving tactical problems compared to 
less qualified athletes. Moreover, it increases in them as extreme operating conditions are created, such as time pressure 
and disruptive interference. Increasing complexity of performance conditions leads to greater mobilization in more 
qualified athletes and to a progressive decrease in efficiency in less trained second category basketball players. Highly 
qualified basketball players quickly make decisions when solving tactical problems, having a short response latency, 
which results in greater efficiency, and their motor component of the reaction (decision latency) is higher at all stages 
of testing compared to less qualified athletes. Perhaps this makes it possible to increase variability in the performance 
of motor actions and carry out ongoing correction of responses. The accuracy of solving tactical problems in highly 
qualified athletes increases as testing conditions become more complex (lack of time and disruptive interference), which 
has a mobilizing effect on them to realize functional reserves. Basketball players of the second category show the exact 
opposite reaction, expressed in a drop in the accuracy of responses and the appearance of chaotic random actions. The 
effectiveness of solving tactical problems by basketball players in all three tests has a pronounced positive correlation 
with the accuracy of answers and a significant inverse correlation with indicators of response latency. 
Keywords: basketball, tactical thinking, efficiency, latency, accuracy, stability 
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Актуальность исследования. Достижение высо-
ких спортивных результатов во многих видах спорта 
зависит от развития физических качеств, к которым 
относят различные характеристики временных 
свойств человека [1–4], в том числе и от комплексных 
проявлений быстроты, таких как реакция на движу-
щийся объект (РДО) и реакция выбора.  

В последнем случае требуется не только макси-
мально быстро отреагировать на сигнал, но и выбрать 
зачастую единственно верное решение из нескольких 
альтернатив в условиях дефицита времени при актив-
ном противодействии со стороны одного или не-
скольких соперников. Несомненно, успешность при-
нятия решения будет одним из критериев, определя-
ющих эффективность соревновательной деятельно-
сти в таких дисциплинах, как спортивные игры и еди-
ноборства [5, 6].  

Наряду с совершенствованием навыков моторных 
действий у спортсменов-игровиков происходит фор-
мирование навыков тактического мышления – специ-
ализированной формы умственной деятельности. Это 
связано с тем, что отсутствие в спортивных играх 
стандартных программ двигательной деятельности 
требует особого вниманиях к текущим условиям. По-
этому в ситуационных видах спорта основной фор-
мой активности мозга является не выполнение двига-
тельных стереотипов, а креативная функция. Это обу-
словливает большое значение процессов восприятия 
и переработки информации центральной нервной си-
стемой. 

Под тактическим мышлением понимается мышле-
ние спортсмена, совершающееся в процессе спортив-
ной деятельности, в условиях дефицита времени и 
психического напряжения, направленное непосред-
ственно на решение конкретных задач в игровых си-
туациях, отражающих специфику игровых видов 
спорта [7]. 

С.В. Барбашов считает, что основными сред-
ствами формирования тактического мышления в про-
цессе тренировок являются проблемные ситуации, 
создаваемые тренером и реализуемые баскетболи-
стами, а также игровые задания, возникающие в ходе 
соревновательной деятельности. При организации 
многолетней тактической подготовки автор выделяет 
два принципиально важных периода. Возраст 11–
13 лет является сенситивным периодом для формиро-
вания тактического мышления. Для него характерен 
высокий интерес к мыслительной практической (иг-
ровой) деятельности. Отличительной особенностью 
второго периода (17–19 лет) является высокая моти-
вация в развитии тактической подготовленности, ко-
торая связана со значительной конкуренцией между 
спортсменами за место в командах высшей лиги и 
юниорской сборной [8]. 

По мнению A.M. Фокина с соавторами, при высо-
ком уровне развития тактического мышления для 
спортсменов игровых видов спорта характерно умение 
удерживать в своей памяти большое количество такти-
ческих схем и нескольких вариантов для принятия ре-
шений. Игроки с высоким уровнем тактической подго-
товленности оценивают игровую ситуацию целиком, 

отбрасывая лишние варианты, и принимают самое вер-
ное решение, а игроки с низким уровнем тактической 
подготовленности принимают поспешное решение, не 
оценив игровую ситуацию до конца [9]. 

А.В. Быков выделяет тактические знания, умения и 
навыки, которые приобретаются в процессе тактической 
подготовки при овладении теоретическими основами 
тактики и навыками практического их использования в 
игровой деятельности. Оптимальное решение конкрет-
ной тактической задачи в игре может быть принято 
спортсменом на основе анализа собственных знаний и те-
кущей информации, поступающей в ходе матча [10]. 

Следует отметить, что для оценки состояния такти-
ческого мышления необходимо наличие соответству-
ющего инструментария. С.В. Барбашов использовал 
для определения характеристик тактического мышле-
ния показатели времени решения простых и сложных 
тактических задач (планшетно-бланковая методика 
М.Н. Грабаря) [8]. Для измерения уровня тактического 
мышления баскетболистов Д.С. Борщ предлагает спе-
циально разработанные тесты на карточках. В тестах 
измеряется ряд показателей: время решения задач, пра-
вильность решения, креативность мышления и вариа-
тивность мышления. За каждый из пунктов начисля-
ются баллы. В конце каждого теста суммируются 
баллы и время, за которое решаются задачи [11]. Си-
стема оценки – качественная, что несколько снижает ее 
точность с метрологической точки зрения. Наличие 
методики, позволяющей точно измерять параметры, 
характеризующие различные особенности тактиче-
ского мышления у баскетболистов, позволило бы ком-
плексно оценить их у спортсменов различной квали-
фикации, возраста, пола, стажа занятий.  

 
Цель, методы и организация исследования. Це-

лью исследования явилась разработка и апробирова-
ние методики оценки тактического мышления у бас-
кетболистов. Модель задач – игровая ситуация в напа-
дении 5×5. Испытуемым предлагалось решить задачу 
за игрока, владеющего мячом. Были использованы сле-
дующие варианты ответов: бросок по кольцу, проход с 
мячом и передача одному из четырех партнеров. Необ-
ходимо указать, что в каждой ситуации правильное ре-
шение было только одно, хотя на выбор испытуемым 
предлагалось 6 альтернатив. Тест включает 42 задачи, 
средняя продолжительность выполнения составляла 
2,0–2,5 минуты. Тактические задачи были разработаны 
мастером спорта международного класса по баскет-
болу В.Н. Яковлевым, доцентом кафедры спортивных 
игр РГПУ им. А.И. Герцена. Тест был реализован на 
платформе психодиагностического комплекса Муль-
типсихометр – 05 коллективом сотрудников под руко-
водством К.В. Сугоняева. Комплекс рассчитывал сле-
дующие показатели: эффективность, латентность от-
вета, латентность решения, точность и стабильность. 
Показатели приводятся в шкале стэнов. 

В исследованиях использовалось три режима: с  
5-секундным, 3-секундным лимитом на принятие ре-
шения и 3-секундным с акустическими помехами. По-
рядок тестирования по режимам определялся случай-
ным образом, чтобы избежать адаптации испытуемых 
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к условиям проведения исследования. В качестве аку-
стических помех использовалась запись в виде звуко-
вого комментирования баскетбольного матча, включа-
ющая шум спортивного зала.  

В исследованиях приняли участие две группы бас-
кетболистов: студенты НГУ им. П.Ф. Лесгафта  
(n = 49 чел.) и учащиеся училища олимпийского ре-
зерва № 1 (УОР-1) г. Санкт-Петербург (n = 16 чел.). 
Учащиеся УОР приняли участие только в серии с  
3-секундным лимитом. 

 

Некоторые результаты и их обсуждение. Студенты 
НГУ им. П.Ф. Лесгафта были разделены по спортивной 
квалификации на три группы: кандидаты в мастера 
спорта – КМС (16 чел.), спортсмены первых (22 чел.) и 
вторых разрядов (11 чел.). Главным комплексным пока-
зателем является эффективность – отношение правильно 
выполненных заданий к общему числу заданий в тесте, 
скорректированное на вероятность случайного угадыва-
ния (0,167). На рис. 1 приведены данные по эффективно-
сти решения тактических задач.

 

 
Рис. 1. Эффективность решения тактических задач баскетболистами различной квалификации 

 
При решении задач в комфортных условиях с 5-

секундным лимитом времени группа КМС имеет пре-
имущество перед менее квалифицированными бас-
кетболистами. Эффективность решения задач у них 
составила 6,1 ± 0,5 стэна по сравнению со спортсме-
нами 1-х (5,0 ± 0,4) и 2-х разрядов (4,7 ± 0,7). Различия 
достоверны (р  0,05). Дефицит времени при 3-се-
кундном лимите привел к снижению эффективности 
решения задач в трех группах. В группе КМС эффек-
тивность снизилась до 5,7 ± 0,5, у спортсменов 1-го 
разряда – до 4,9 ± 0,3, у второразрядников она упала 
до 4,0 ± 0,6. Достоверными оказались различия между 
спортсменами 1-х и 2-х разрядов, 1-го разряда и КМС 
(р  0,05), а также группой КМС и второразрядниками 
(р  0,01). Дефицит времени на решение задач в соче-
тании с аудиопомехами привел к возрастанию эффек-
тивности в группах КМС до 6,4 ± 0,5 и перворазряд-
ников до 5,3 ± 0,3. В группе 2-го разряда зафиксиро-
вано сохранение эффективности на уровне 4,0 ± 0,7. 
Различия достоверны на уровне р  0,05 между 1-м 
разрядом и 2-м разрядом. Между группой КМС и 
двумя другими группами достоверность различий на 
уровне р  0,01. По внутригрупповым показателям 
эффективности достоверными оказались различия в 

группе второразрядников между тестами с 5-секунд-
ным и 3-секундным лимитом времени (р  0,05), в 
группе 1-го разряда – между тестами с 3-секундным 
лимитом времени и 3-секундным с аудиопомехами  
(р  0,05). Аналогичные различия в группе КМС до-
стоверны на уровне (р  0,01). Таким образом, более 
квалифицированных баскетболистов при решении 
тактических задач отличает не просто повышенная 
эффективность по сравнению с менее квалифициро-
ванными спортсменами, но и ее возрастание по мере 
создания экстремальных условий деятельности, таких 
как дефицит времени и сбивающие помехи. Тест с 5-
секундным лимитом проводится в достаточно ком-
фортных временных границах, поэтому игроки высо-
кой квалификации (КМС и 1-го разряда), скорее 
всего, не испытывают значительного стресса при его 
выполнении. Менее квалифицированные спортсмены 
2-го разряда характеризуются большим развитием 
стресс-реакции, что ведет к некоторому спаду эффек-
тивности в условиях дефицита времени и сбивающих 
помех. Очевидно, именно уровень первого разряда – 
та граница овладения двигательным арсеналом бас-
кетболиста, когда отмечается значимый качествен-
ный скачок в эффективности игровой деятельности. 
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На рис. 2 представлены данные латентности от-
вета, под которой понимается время решения от мо-
мента предъявления на экране тактической задачи 
до начала ответной реакции (отпускания удерживае-
мой клавиши). 

На рис. 3 приводятся результаты показателя ла-
тентности решения – время от отпускания удержива-
емой клавиши до нажатия на клавишу ответа, т.е. его 

можно назвать моторным компонентом двигательной 
реакции. Оба этих показателя уместно рассматривать 
в единстве, поскольку они в сумме составляют общее 
время реакции при решении тактических задач. Опти-
мумом для обоих показателей будет являться вели-
чина в стэнах 1, поэтому меньшие значения латентно-
сти ответа характеризуют более короткое время ла-
тентности. 

 
Рис. 2. Латентность ответа при решении тактических задач баскетболистами различной квалификации 

 
.

 
 

Рис. 3. Латентность решения при решении тактических задач баскетболистами различной квалификации 
 

Во всех трех тестах показатели латентности ответа 
у 1-разрядников превышают 6 стэнов, и это хуже, чем 

у спортсменов 2-го разряда и КМС. Достоверны раз-
личия между ними на уровне р  0,05 в тесте  
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с 3-секундным лимитом, а также между 1-м разрядом 
и КМС с 3-секундным лимитом и аудиопомехами. По 
внутригрупповым различиям достоверно снижение ла-
тентности ответа в группе КМС с 5,6 ± 0,5 до 5,0 ± 0,5 
на уровне р  0,01. По показателям латентности реше-
ния наиболее короткое время демонстрируют 2-раз-
рядники. При 3-секундном лимите времени они до-
стигают 3,5 ± 0,5 стена и 4,4 ± 0,5 в двух других тестах. 
У 1-разрядников они находятся в диапазоне 5,3 – 5,9, у 
КМС располагаются от 5,3 до 6,0. Все различия по 
трем тестам между 2-разрядниками и двумя осталь-
ными группами достоверны на уровне р  0,01. Во 
всех трех группах имеются достоверные различия 
между тестами с 5-секундным и 3-секундным лими-
том (р  0,05), а также между 3-секундным лимитом 
и 3-секундным лимитом с аудиопомехами. Для групп 
1-го и 2 разряда они находятся на уровне р  0,01, для 
КМС – на уровне р  0,05. Складывается весьма инте-
ресная картина по способам управления двигатель-
ными реакциями при решении тактических задач.  

В группе КМС наблюдается по мере усложнения 
условий деятельности сокращение латентности ответа 

к третьему тесту, при этом латентность решения (мотор-
ный компонент) сначала снижается, а затем возрастает. Та-
ким образом, они быстрее принимают решение в тесте с 
аудиопомехами, но несколько увеличивают время двига-
тельной реакции. Менее квалифицированные баскетболи-
сты 1-х и 2-х разрядов сохраняют неизменным латентность 
ответа во всех трех тестах. Изменения латентности реше-
ния у них выглядит аналогично группе КМС: сначала уко-
рочение времени от 5-секундного до 3-секундного лимита 
времени, а затем увеличение его в 3-секудном тесте с 
аудиопомехами. Следовательно, центральная обработка 
информации в высших отделах головного мозга у квали-
фицированных спортсменов в экстремальных условиях 
происходит быстрее, чем у менее квалифицированных. 
Очевидно, что можно выделить разные стратегии решения 
тактических задач – долгое «размышление» и «быстрый» 
ответ, либо освобождение пусковой клавиши сразу по 
предъявлению стимула и уже дальнейшее размышление у 
высококвалифицированых спортсменов. При анализе по-
лученных результатов по этим показателям уместно рас-
сматривать их совместно с анализом следующего показа-
теля – точности, результаты которого приводятся на рис. 4.

 

 
 

Рис. 4. Точность при решении тактических задач баскетболистами различной квалификации 
 

Под точностью понимается отношение суммарного 
числа правильных ответов к общему количеству про-
смотренных (предъявленных) пунктов, что позволяет 
выявить лиц, действующих при решении интеллекту-
альных заданий «наугад».  

Точность в группе КМС возрастает от первого теста 
(6,3 ± 0,5) к третьему тесту (6,9 ± 0,5), и она достоверно 

выше, чем в двух других группах, за исключением раз-
личий между 1-м разрядом и КМС при 5-секундном 
лимите времени.  

Перворазрядники демонстрируют примерно одина-
ковую точность решения задач при трех вариантах, ко-
торая колеблется в пределах от 5,5 ± 0,4 до 6,0 ± 0,4 
стэнов. Спортсмены 2-го разряда снижают точность 
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ответов от первого (4,6 ± 0,7) ко второму тесту (4,2 ± 
0,6). Различия достоверны на уровне р  0,05. В группе 
КМС различия достоверны между первым и третьим, а 
также между вторым и третьим тестами (р  0,05), т.е. 
наиболее точно они решают задачи в экстремальных 
условиях. Что касается абсолютных «сырых» значе-
ний, то в группе КМС в тесте с 3-секундным лимитом 
и аудиопомехами точность составляет 0,77, у перво-
разрядников – 0,73, а у баскетболистов 2-го разряда 
всего 0,57. Это говорит о том, что низкоквалифициро-
ванные спортсмены в условиях дефицита времени и 
сбивающих помех предпочитают действовать макси-
мально быстро, но наугад, хаотично. Они достаточно 
быстро отвечают (латентность ответа), их решения 
имеют самую короткую латентность, но очень неточно 
реагируют. Квалифицированные баскетболисты КМС 
в условиях, приближенных к игровым, имеют самое 
короткое время ответа, максимально точно и с умерен-
ной скоростью (латентность решения) выполняют дей-
ствия. Таким образом, усложнение условий выполне-
ния привело к большей мобилизации более квалифи-
цированных и снижению помехоустойчивости у менее 
подготовленных баскетболистов 2-го разряда. 

На рис. 5 показаны результаты по показателю ста-
бильности решения тактических задач. Стабильность 

решения тактических задач определяется площадью фи-
гуры в системе координат «латентность правильного от-
вета – вероятность безошибочных действий». Чем 
меньше площадь фигуры, тем выше стабильность дей-
ствий испытуемого. Различия между группами отмеча-
ются только в тесте с 5-секундным лимитом. Показа-
тели стабильности перворазрядников 4,7 ± 0,5 досто-
верно ниже (р  0,05) по сравнению с группой КМС  
(5,7 ± 0,4) и второразрядниками. При этом наивысшие 
показатели отмечаются у спортсменов 2-го разряда  
(5,9 ± 0,6). Однако, по стандартизированной оценке, 
сложно судить о качественном аспекте реакции. Вполне 
возможно, что стабильность ответов второразрядников 
связана с тем, что на все задания давался ответ при-
мерно за одинаковый временной интервал, практически 
совпадавший с временным лимитом, тогда как у более 
квалифицированных время ответа менялось в зависимо-
сти от сложности игровых ситуаций. В тесте с 3-секунд-
ными лимитом показатели всех групп одинаковы, а в те-
сте с аудиопомехами достоверные различия отсут-
ствуют. По внутригрупповым различиям можно отме-
тить, что они наблюдаются только в группе баскетболи-
стов 1-го разряда. Достоверные различия между тестом 
с 5-секундным лимитом времени и двумя другими те-
стами – на уровне р  0,05.

 

 
 

Рис. 5. Стабильность при решении тактических задач баскетболистами различной квалификации 
 

На рис. 6 представлены данные двух групп баскетбо-
листов: учащиеся УОР-1 и студенты НГУ им. П.Ф. Лес-
гафта. Выборка студентов была представлена старше-
курсниками, возраст которых составил 19,8 ± 0,2 лет.  
В нее вошли 26 человек, среди которых были спортсмены 
КМС, 1-х и 2-х разрядов. Средний возраст учащихся 
УОР-1 был 16,1 ± 0,2 лет. Приводятся данные тестирова-
ния в режиме с 3-секундным лимитом времени. 

Эффективность решения тактических задач в 
группе УОР-1 составляет 6,9 ± 0,4, что значительно 
выше по сравнению с группой НГУ, у которых она 
всего 5,0 ± 0,3. Различия достоверны на уровне р  
0,001. При этом в группе УОР-1 отмечается короткое 
время латентности ответа – 4,3 ± 0,5 в сочетании с вы-
сокой точностью, составляющей 7,0 ± 0,4. У студентов 
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эти величины значительно отличаются и достигают со-
ответственно 5,9 ± 0,4 и 5,7 ± 0,4 стэна. Различия до-
стоверны по латентности ответа на уровне р  0,01 и по 
точности на уровне р  0,05. Интересным оказался 
факт, что латентность решения у учащихся УОР-1 зна-
чительно выше по сравнению со студентами. Они зна-
чительно медленнее осуществляют моторный компо-
нент двигательной реакции. Их показатель составляет 
7,4 ± 0,3. У студентов латентность решения значи-
тельно ниже – 4,8 ± 0,3. Различия достоверны на 
уровне р  0,001. По стабильности решения тактиче-
ских задач различия недостоверны. 

Таким образом, учащиеся УОР-1 демонстрируют 
стратегию решения задач таким же способом, кото-
рый отмечается у КМС: быстрое отпускание удержи-
ваемой клавиши в ответ на предъявляемый стимул в 

сочетании с умеренным по времени моторным компо-
нентом. Это дает возможность управлять точностью 
ответной реакции по ходу движения руки к ответной 
клавише, осуществляя при необходимости текущую 
коррекцию. Если обратить внимание на «сырые» 
оценки точности, то в группе УОР-1 она составляет 
0,79 ± 0,02, а у студентов НГУ – 0,72 ± 0,02. Следова-
тельно, 4 из 5 ответных реакций учащихся УОР-1 яв-
ляются точными, что аналогично показателям группы 
КМС. Подобный подход позволяет достигать значи-
тельно более высокой эффективности в решении так-
тических задач. 

Для понимания, каким образом связаны показатели 
тестов между собой, нами был проведен корреляцион-
ный анализ изучаемых показателей во всей выборке 
студентов НГУ им. П.Ф. Лесгафта. 
 

 
Рис. 6. Показатели решения тактических задач баскетболистами УОР-1 и НГУ им. П.Ф. Лесгафта 

 
Результаты приведены в табл. 1–3. Статистически 

значимые коэффициенты корреляции (р  0,05) нахо-
дятся в ячейках с серым фоном. Высокие и средние ве-
личины корреляции выделены жирным шрифтом. 

 
Т а б ли ц а  1  

 
Коэффициенты корреляции между показателями 

эффективности (Эф), латентности ответа (Ло), 
латентности решения (Лр), точности (Тч) 

и стабильности (Ст) при решении тактических 
задач при 5-секундном лимите времени 

 
 Эф Ло Лр Тч Ст 

Эф 1,00         
Ло –0,70 1,00       
Лр 0,32 –0,06 1,00     
Тч 0,69 –0,04 0,37 1,00   
Ст –0,20 –0,11 –0,09 –0,39 1,00 

 
Между эффективностью и точностью коэффициент 

(табл. 1) в тесте с 5-секундным лимитом времени кор-
реляции составляет 0,69. Латентность ответа имеет об-
ратную корреляцию с эффективностью и составляет –

0,70. Это свидетельствует от том, что достижение вы-
сокой эффективности в решении тактических задач 
баскетболистами зависит от точности ответов и мини-
мизации времени латентности решения. Взаимосвязи с 
другими показателями либо незначимы, либо пред-
ставлены невысокими значениями (до 0,39).  

 
Т а б ли ц а  2  

 

Коэффициенты корреляции между показателями Эф, Ло, 
Лр, Тч и Ст при решении тактических задач 

при 3-секундном лимите времени 
 

 Эф Ло Лр Тч Ст 
Эф 1,00         
Ло –0,74 1,00       
Лр 0,21 –0,04 1,00     
Тч 0,85 –0,38 0,21 1,00   
Ст –0,42 0,24 –0,03 –0,45 1,00 

 
Как следует из данных, представленных в табл. 2, 

корреляция между эффективностью и точностью в 
тесте с 3-секундным лимитом времени возрастает до 
0,85. Латентность ответа также имеет обратную кор-
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реляцию с эффективностью и составляет –0,74. До-
стижение высокой эффективности при сокращении 
времени еще больше определяется точностью отве-
тов и минимизацией времени латентности решения. 
Взаимосвязи с другими показателями также либо не-
значимы, либо представлены невысокими значени-
ями (до 0,45). 

 
Т а б ли ц а  3  

 
Коэффициенты корреляции между показателями Эф, 
Ло, Лр, Тч и Ст при решении тактических задач 

при 3-секундном лимите времени с аудиопомехами 
 

 Эф Ло Лр Тч Ст 
Эф 1,00         
Ло –0,56 1,00       
Лр 0,11 0,19 1,00     
Тч 0,77 –0,08 0,17 1,00   
Ст –0,33 0,15 0,09 –0,36 1,00 

 

По данным табл. 3 сохраняется высокая корреляция 
между эффективностью и точностью в тесте с 3-се-
кундным лимитом времени с аудиопомехами (0,77). 
Корреляция латентности ответа с эффективностью 
снижается и составляет –0,56. Взаимосвязи с другими 
показателями также либо незначимы, либо представ-
лены невысокими значениями (до –0,36). 

Следовательно, эффективность решения тактиче-
ских задач баскетболистами во всех трех тестах имеет 
выраженную положительную корреляцию с точностью 
ответов и значительную обратную корреляцию с пока-
зателями латентности ответов. 

Таким образом, в результате проведенного иссле-
дования можно констатировать, что разработанная ме-
тодика оценки тактического мышления у баскетболи-
стов продемонстрировала возможность регистрации 
пяти параметров, характеризующих разные стороны 
протекания мыслительных процессов и двигательных 
действий спортсменов. 

1. Высококвалифицированные баскетболисты 
при решении тактических задач обладают повышен-
ной эффективностью по сравнению с менее квали-
фицированными спортсменами. При этом она у них 
возрастает по мере создания экстремальных условий 
деятельности, таких как дефицит времени и сбиваю-
щие помехи. Усложнение условий выполнения ведет 
к большей мобилизации у более квалифицирован-
ных спортсменов и к прогрессирующему снижению 
эффективности у менее подготовленных баскетбо-
листов 2-го разряда. 

2. Баскетболисты высокой квалификации при ре-
шении тактических задач быстро принимают решение, 
обладая короткой латентностью ответа, что сказыва-
ется на большей эффективности, а моторный компо-
нент реакции (латентность решения) у них выше на 
всех этапах тестирования по сравнению с менее квали-
фицированными спортсменами. Возможно, это позво-
ляет повысить вариативность при выполнении двига-
тельных действий и осуществлять текущую коррек-
цию ответных реакций. 

3. Точность решения тактических задач у спортсменов 
высокой квалификации нарастает по мере усложнения 
условий тестирования (дефицита времени и сбивающих 
помех), которые оказывают на них мобилизующий эф-
фект по реализации функциональных резервов. Баскетбо-
листы 2-го разряда обнаруживают прямо противополож-
ную реакцию, выражающуюся в падении точности ответ-
ных реакций и появлении хаотичных действий «наугад». 

4. Учащиеся УОР-1 превосходят по эффективности 
и точности студентов НГУ им. П.Ф. Лесгафта, не-
смотря на то, что их возраст почти на 4 года меньше, 
чем у студентов. Возможно, это связано с существенно 
большим количеством тренировок в неделю. Показа-
тели решения тактических задач у них практически 
совпадают с результатами, показанными высококвали-
фицированными баскетболистами (КМС).
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Abstract. The article focuses on the problem of organizing online excursions in a foreign language in a specially 
selected and organized informational educational environment of the university for non-linguistic students. In order to 
organize this environment, it is necessary to take into account the principles of intercultural and professional orientation, 
the principle of informational fullness, the comparative principle, the principles of personal and subjective individual-
ization, as well as informational sufficiency. These principles allow organizing a technology of conducting online ex-
cursions related, firstly, to the emotional sphere of students, where the goals, values, motives and attitudes of each 
student are taken into account by building individual educational trajectories, and, secondly, to organize virtual tours 
in a foreign language in such a way that they are aimed at consistently mastering all types of speech activity (reading, 
listening, speaking, and writing). The aim of the article is to present the technology of organizing online excursions as 
a thoughtful display of sights, historical and cultural monuments in real time, as well as the results of its experimental 
verification for preparing students for foreign language communication. The methodological basis of the research is a 
combination of competence-based, environmental and intercultural approaches. The research methods are the analysis 
of literature connected with the problem, questionnaires, experimental training, quantitative and qualitative analysis of 
the results, statistical and two-factor variance analysis of data. The article presents the technology of organizing online 
excursions in the informational educational environment of the university. Due to the consideration of the principles of 
selection and organization, an online excursion is a tool that allows the teacher to structure and present linguistic and 
cross-cultural material. However, at the same time, virtual tours require preliminary preparation and clear staging, 
which will allow students to understand and analyze historical and cultural information, participate in discussions and 
express their opinions about historical events, people and objects. The metrics which are described in the article allow 
determining and evaluating the level of foreign language proficiency during online excursions. The article describes 
the progress and results of an experimental study aimed at identifying the effectiveness of using online excursions as 
an additional tool in teaching foreign language communication, which leads to the formation of foreign language com-
municative competence. The results of the study and the statistical and two-factor analysis of the data proved the via-
bility and effectiveness of using online excursions as part of the educational process for teaching a foreign language in 
the informational educational environment of the university. 
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Современный этап развития общества и информа-

тизация системы образования требуют от вузов со-
здать оптимальные условия для осуществления обуча-
ющимися межличностных и межкультурных коммуни-
каций в рамках профессиональных сфер деятельности, 
руководствуясь нормами, предполагающими отказ от 
этноцентризма и уважение к своеобразию иноязычной 
культуры, а также проявление личностных и профес-
сиональных качеств, таких как культурная непредвзя-
тость, эмпатия, толерантность, речевой и социокуль-
турный такт, интерес к будущей профессиональной де-
ятельности и т.д. Дисциплина «Иностранный язык», 
входящая в блок обязательных дисциплин, вносит 
вклад в достижение поставленной цели, а также спо-
собствует формированию иноязычной коммуникатив-
ной компетенции, т.е. способности и готовности осу-
ществлять межличностное и межкультурное общение 
с носителями языка. Овладение данной компетенцией 
и эффективность ее формирования определяется спо-
собностью преподавателя создать условия и организо-
вать ситуации, моделирующие условия реального про-
цесса коммуникации, и отобрать средства (инстру-
менты), способные создать информационную образо-
вательную среду, как на занятии, так и во внеурочное 
время.  

В последнее время наблюдается значительный 
интерес отечественных и зарубежных исследовате-
лей (Е.В. Дашкова, А.С. Гусейнова, Ю.С. Камар-
дина, А.В. Порываев, C. Calongne и J. Hiles, 
A. Downing и L.R. Klein, C. Major, D. Jan с соавто-
рами и др.) [1. С. 23; 2. С. 5; 3. С. 7; 4. С. 31; 5. Р. 17, 
6. Р. 500; 7. Р. 12; 8. P. 373] к использованию на за-
нятиях иностранного языка онлайн-экскурсий, так 
как они решают сразу несколько задач, а именно:  
а) делают процесс обучения интерактивным; б) мо-
гут использоваться как в аудитории на занятии, так 
и вне аудитории; в) мотивируют обучающихся к изу-
чению иностранного языка; г) дают возможность по-
знакомиться с иноязычной культурой, а также сопо-
ставить иноязычные картины мира.  

Однако использование онлайн-экскурсий в рамках 
образовательного процесса на занятиях иностранного 
языка не может рассматриваться в отрыве от информа-
ционной образовательной среды, которая должна быть 
специально создана и отобрана преподавателем для до-
стижения поставленной цели. Представители про-
странственно-средового подхода (B. Best, S. Conceição 
[9], R.V. Mayer [10], В.И. Гинецинский [11], С.К. Гу-
раль, О.А. Обдалова [12] и др.) в своих исследованиях 
рассматривают различные способы определения 
структуры и содержания образовательной среды. 

Чтобы оценить эффективность использования 
онлайн-экскурсий на занятиях иностранного языка 
для формирования иноязычной коммуникативной 
компетенции, до начала опытно-экспериментальной 
проверки был проведен предэкспериментальный 
срез, показавший, что средний коэффициент сфор-
мированности данной компетенции 42,3%. Назван-
ный показатель демонстрирует, что студенты в не-
достаточной степени владеют знаниями о куль-
турно-исторических событиях и объектах культуры, 
испытывают трудности при восприятии и понима-
нии информации, допускают ошибки в использова-
нии лексико-грамматических средств при построе-
нии монологических и диалогических высказываний 
в процессе дискуссии.  

Изложенное показывает комплекс проблем, кото-
рые могут быть решены при условии использования 
онлайн-экскурсий как дополнительного инстру-
мента обучения иностранному языку в информаци-
онной образовательной среде. Цель статьи заключа-
ется в том, чтобы представить технологию организа-
ции онлайн-экскурсий и результаты ее опытно-экс-
периментальной проверки на занятиях по иностран-
ному языку в вузе. 

Методология данного исследования базируется 
на совокупности компетентностного (А.Л. Берди-
чевский, Л.Г. Викулова [13] А.В. Хуторской [14]), 
пространственно-средового (R. Bdiwi, C. de Runze, 
S. Faiz, A.A. Cherif [15], Н.В. Попова, Т.В. Овсянни-
кова [16], Э.К. Самерханова [17] и др.), профессио-
нально ориентированного (К.Э. Безукладников, 
Б.А. Жигалев, Б.А. Крузе [18], С.С. Куклина [19] и 
т.д.) подходов. Данные подходы позволили выде-
лить принципы отбора и организации информацион-
ной образовательной среды, в которой планируется 
проведение онлайн-экскурсий. 

Принципы отбора направлены на выбор соответ-
ствующего содержания предлагаемой информации, 
которое может лечь в основу проведения онлайн-экс-
курсии и поможет студентам [20]: 

1) увидеть объекты, на основе которых раскрыва-
ется тема в режиме реального времени; 

2) услышать необходимую информацию об этих 
объектах на иностранном языке. 

Принципы организации, в свою очередь, предпола-
гают такое структурирование информации, которое 
позволит студентам: 

1) ощутить значение исторического события или 
важность культурного объекта; 

2) овладеть навыками самостоятельного наблюде-
ния и анализа экскурсионных объектов (рис. 1).
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Рис. 1. Принципы отбора и организации информационной образовательной среды 
 
Представленные принципы легли в основу организа-

ции технологии проведения онлайн-экскурсий. Онлайн-
экскурсии представляют собой продуманный показ до-
стопримечательностей мест, памятников истории и 
культуры в режиме реального времени, в основе кото-
рых лежит анализ объектов, а также рассказ о событиях, 
связанных с ними [21. С. 35]. Онлайн-экскурсии свя-
заны непосредственно с эмоционально-ценностной сфе-
рой обучающихся. Во-первых, они ориентированы на 
цели, ценности, мотивы и установки каждого студента 
за счет построения индивидуальных образовательных 
траекторий (ответ на вопрос: «Для чего ты учишь 
ИЯ?»). Во-вторых, они призваны снять языковые и пси-
хологические барьеры, такие как барьер боязни кон-
такта с реальным человеком, барьер понимания, барьер 
говорения и межкультурный барьер.  

Для того, чтобы правильно организовать онлайн-
экскурсии, в своем исследовании мы использовали тех-
нологию «трех китов», которая позволяет каждому обу-
чающемуся осознать свои эмоции, чувства, пережива-
ния, а также проблемы, с которыми они сталкиваются 
при изучении иностранного языка, что поможет впо-
следствии сформировать и поддерживать их мотивацию 

к саморазвитию и самосовершенствованию. 1-й кит – 
«Я знаю». Направлен на расширение культурного кру-
гозора, освоение современного поликультурного мира 
посредствам онлайн-экскурсий на иностранном 
языке. 2-й кит – «Я не боюсь». Направлен на достиже-
ние определенного уровня знаний в познавательной 
сфере за счет освоения интерактивного материала, уча-
стия в дискуссии во время онлайн-экскурсии во встро-
енном чате. Это ведет, во-первых, к осознанию преиму-
ществ от владения иностранным языком, а во-вторых, к 
развитию творческого потенциала личности. 3-й кит – 
«Я могу». Направлен на мотивирование каждого поль-
зователя осуществлять иноязычное общение, что позво-
лит любому участнику в будущем самому провести он-
лайн-экскурсию на иностранном языке из любого го-
рода мира.  

Однако для того, чтобы онлайн-экскурсии способ-
ствовали формированию иноязычной коммуникатив-
ной компетенции, необходимо, чтобы содержание та-
ких экскурсий было целенаправленно отобрано и ме-
тодически организовано для овладения рецептив-
ными и продуктивными видами речевой деятельно-
сти (табл. 1).
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Т а б ли ц а  1  
 

Онлайн-экскурсии как инструмент обучения видам речевой деятельности 
 

Вид речевой деятельности Умения 

Аудирование 

Развитие умений воспринимать иноязычную информацию на слух, извлекать и 
понимать общую и детальную информацию, выделять факты и примеры, обоб-
щать информацию, сообщенную в ходе онлайн-экскурсии, и определять свое от-
ношение к ней 

Чтение Развитие умений выделять необходимые факты, сведения и информацию, которая 
во время онлайн-экскурсии отправляется во встроенный чат и телеграмм-канал 

Письменная речь 
Развитие умений запрашивать информацию, учитывая социокультурные реалии, 
выражать собственное мнение, а также отвечать во встроенном чате или теле-
грамм-канале на вопросы, которые задает гид во время онлайн-экскурсии 

Говорение 

Развитие умений проводить онлайн-экскурсии, соблюдая нормы и правила в со-
ответствии с национально-культурными особенностями, а также запрашивать ин-
формацию и обмениваться ею, высказывать свою точку зрения, давать характе-
ристику фактам 

 
Как видно, такой инструмент обучения, как он-

лайн-экскурсии, способствует развитию умений 
структурировать и представлять межкультурный ма-
териал и требует предварительной подготовки и чет-
кой этапизации.  

Так, онлайн-экскурсию следует начать со вступи-
тельного слова, где отражаются основные моменты 
будущего виртуального тура, рассматривается меж-
культурный и лингвострановедческий материал. Да-
лее идет проведение самой онлайн-экскурсии, где в 
режиме реального времени участники знакомятся с 
экскурсионными объектами, предметами, историче-
скими событиями и осуществляют поиск информа-
ции, которая поможет им справится с проблемными 
вопросами и заданиями в конце экскурсии. Заверша-
ется экскурсия итоговой беседой, в ходе которой 
обобщается и систематизируется увиденная и услы-
шанная информация, даются ответы на поставлен-
ные вопросы.  

Для получения наибольшего эффекта от онлайн-экс-
курсии необходимо разработать специальные вопросы и 
задания, которые выполняются в ходе экскурсии или по-
сле, что способствует пониманию содержания и форми-
рованию навыков говорения и письменной речи.  

Изложенное позволяет говорить о формировании 
иноязычной коммуникативной компетенции в инфор-
мационной образовательной среде посредствам он-
лайн-экскурсий.  

Так, например, первые три онлайн-экскурсии 
(Сумба, остров в Индонезии; Любляна, столица Слове-
нии, Севилья, город на юге Испании) предназначены 
для этапа развития умений, где происходит присвое-
ние межкультурной информации и способов работы с 
ней. После данных онлайн-экскурсий было проведено 
анкетирование обучающихся, которое позволило опре-
делить организационные параметры, влияющие на 
усвоение учебного материала на иностранном языке. В 
табл. 2 можно увидеть, какие организационные пара-
метры являлись определяющими для организации он-
лайн-экскурсий, а также процентное соотношение по-
ложительных и отрицательных ответов на вопросы в 
расчете на количество обучающихся больше 30, но 
меньше 50 (табл. 2). Отметим, что студенты как субъ-
екты информационной образовательной среды в ос-
новном обладают определенным набором качеств для 
участия в межкультурных взаимодействиях, однако 
испытывают трудности, связанные с учебно-познава-
тельными и лексико-грамматическими аспектами.

  
 

Т а б ли ц а  2  
 

Организационные параметры при проведении онлайн-экскурсий 
 

Вопрос Организационный параметр, выяв-
ляемый при помощи вопроса 

Ответы студен-
тов, %, 

ответ «да» 

Ответы студен-
тов, %, 

ответ «нет» 
Достаточно ли по времени продолжалась онлайн-экскурсия? Достаточность 82 18 
Сложно ли было Вам воспринимать информацию на ино-

странном языке во время онлайн-экскурсии? Сложность 35 65 

Интересно ли Вам было слушать онлайн-экскурсию и выпол-
нять предложенные задания? Интересность 74 26 

Удалось ли Вам при просмотре онлайн-экскурсии запомнить 
больший объем информации? Полезность 

34 66 

Использовали ли Вы дополнительные материалы, чтобы рас-
ширить информацию по онлайн-экскурсии? 75 25 

Будете ли Вы рекомендовать онлайн-экскурсии своим друзьям, 
знакомым? Вовлеченность 78 24 

 
Данные анкетирования позволяют выявить, что обо-

значенные параметры с точки зрения технологии органи-
зации онлайн-экскурсий являются важными для студен-

тов и непосредственным образом влияют на их успевае-
мость и, как результат, прогресс в обучении. Так, доста-
точность и сложность материалов характеризует количе-
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ственные показатели, т.е. объем предлагаемой для изуче-
ния межкультурной и лингвострановедческой информа-
ции, а также последовательность при предъявлении мате-
риалов (от простого к сложному или наоборот). Интерес-
ность, полезность и вовлеченность являются парамет-
рами, которые показывают уровень психологической и 
учебной подготовки обучающихся. Способны ли сту-
денты, во-первых, прогнозировать и планировать свою 
учебную деятельность, во-вторых, выделять необходи-
мую информацию и самостоятельно структурировать ее, 
в-третьих, с достаточной полнотой и точностью выра-
жать свои мысли в соответствии с учебно-речевыми зада-
чами, вступая во взаимодействие как друг с другом, так и 
с преподавателем? 

Заключительная онлайн-экскурсия (Задар, Хорва-
тия) проектируется для этапа функционирования об-
щения, где с помощью межкультурной и лингвостра-
новедческой информации, полученной в ходе вирту-
ального тура, а также приобретенных речевых умений 

обучающиеся участвуют в расширенной дискуссии. 
Продуктом данного занятия являются монологические 
и диалогические высказывания обучающихся в новых 
ситуациях для представления своей точки зрения по 
историко-культурным проблемам и принятия взаимо-
приемлемого решения.  

Качество продуктов, созданных на этапе развития 
умений и функционирования общения, оценивается с 
учетом критериев путем присвоения баллов и является 
кумулятивным результатом, характеризующим уро-
вень готовности и способности студентов обще и де-
тально понимать представленную межкультурную и 
лингвострановедческую информацию, а также строить 
монологические и диалогические высказывания раз-
ной степени сложности, вступая во взаимодействия, 
как друг с другом, так и с преподавателем. В обоих слу-
чаях от обучающихся ожидается проявление личност-
ных и профессиональных качеств, значимых для ино-
язычного общения (табл. 3).

 
Т а б ли ц а  3  

 

Метрики оценивания уровня владения иностранным языком 
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1. Актуально-смысловое членение сообщаемой информации с учетом целевой установки  10 
2. Целенаправленность, логичность и завершенность высказывания 10 
3. Опора на содержание полученной информации и форму ее предъявления для обеспечения 
полноты высказывания 10 

4. Корректность и грамотность в употреблении межкультурных и лингвострановедческих 
единиц 10 

5. Соответствие речевых высказываний определенному жанру (описание, сообщение, повест-
вование, объяснение) 10 

II уровень – готовность и способность  
6. Аргументированность, логичность и убедительность высказываний для представления 
своей точки зрения 10 

7. Понимание логического и побудительного аспектов сообщения оппонента и выявление 
сходств и различий в позициях 10 

8. Самостоятельность в общении, а также корректность в употреблении межкультурных 
и лингвострановедческих единиц 10 

9. Особенности трансформации диалога, монолога в соответствии с введением нового усло-
вия общения 10 

10. Динамика речевого взаимодействия коммуникативных партнеров 10 
 

В качестве показателя степени готовности и 
способности обучающихся вступать в иноязычное 
общение был избран коэффициент, предложенный 
В.П. Беспалько [22], рассчитываемый по формуле: К = аn  100%, 
где a – количество набранных баллов, n – максимально 
возможное количество баллов. Предельным считается 
коэффициент не ниже 0,6 (60%), соответствующий 
среднему уровню.  

Во время предэкспериментального среза средний 
коэффициент по группе обучающихся (количество 
36 человек) составил 42,3%, что соответствует низ-
кому уровню владения иностранным языком, необ-
ходимым для осуществления иноязычного общения. 
После проведения четырех онлайн-экскурсий, где 
применялась разработанная технология, был сделан 
итоговый срез, показавший положительную дина-
мику изменения в полученных результатах. Так, на 
этапе развития умений большинство обучающихся 
смогли понять общее и детальное содержание онлайн-

экскурсий, вычленить необходимые межкультурные и 
лингвострановедческие единицы для правильного 
оформления высказываний в рамках дискуссии.  

В то же время студенты испытывали трудности в 
обобщении полученной информации для представления 
историко-культурных сведений, допускали незначи-
тельные ошибки при использовании иноязычных лек-
сико-грамматических средств (К= 65%). На этапе функ-
ционирования расширенная дискуссия показала, что 
студенты в основном пользуются усвоенными межкуль-
турными и лингвострановедческими единицами, сле-
дуют логике изложения своей точки зрения, однако не 
полностью понимают позицию оппонента (К = 63%). 

Чтобы проверить достоверность представленных 
данных, проведем дисперсионный анализ факторов, 
способных повлиять на уровень владения иностран-
ным языком обучающимися, при помощи критерия 
Фишера. F-тест в дисперсионном анализе устанавли-
вает, значительно ли отличаются средние показатели 
нескольких независимых выборок. Результат явля-
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ется валидным, если Fстат > Fкрит, т.е. если у большин-
ства испытуемых значение показателя повышается, 
то этот сдвиг называется Fстат, а сдвиги противопо-
ложного направления соответственно будут рассмат-
риваться как Fкрит [23]. Другими словами, когда уро-
вень статистической значимости Р-значение  0,05, то 
критерий Фишера значим, и влияние исследуемого 
фактора можно считать доказанным (табл. 4). 

Согласно таблице, очевидно, что сумма квадратов 
отклонений SS (4166,381), число степеней свободы df 
(16), дисперсия MS- 217,432 и 324,64 содержат данные 
о начальных величинах для фактора и итоговых. Все 
это необходимо для расчетов в последних трех столб-
цах – статическое значение отношения Фишера (Fстат), 

Р-значение и критическое значение отношения Фи-
шера (Fкритич). Поскольку Fстат значение отношения 
критерия Фишера (4,059136) больше Fкрит (2,143680), 
то с вероятностью 94% делаем вывод о том, что резуль-
таты итогового среза не зависят от влияния случайных 
факторов. В подтверждение этому на пересечение 
строки «Между обучающимися» и столбца «Р-значе-
ние» находится величина 0,02976512076, которая 
меньше 0,05. Это позволяет сделать вывод о том, что с 
субъективной точки зрения выявленные параметры 
предоставляют преподавателю возможность использо-
вать онлайн-экскурсии на занятиях по иностранного 
языку в качестве дополнительного инструмента при 
организации иноязычного общения.  

 
Т а б ли ц а  4  

 
Дисперсионный анализ факторов 

 
Дисперсионный анализ социальных факторов 

ИТОГИ 

Группы Счет Сумма Среднее Дисперсия   

Столбец 1 (предэкспериментальный срез) 36 180 1,2875 13,4321   

Столбец 2 (итоговый срез) 36 230 3,4367 18,2858   

Дисперсионный анализ     

Источник вариации SS Df MS Fстат P-Значение Fкрит 

Предэкспериментальный срез 1 801,254 8 217,432 4,059136 1,24E – 75 = 
= 0,02976512076 2,143680 

Итоговый срез 2 365,127 8 324,64    

Итого 4 166,381 16  44,262   

 
Результаты проведенного теоретико-эмпириче-

ского исследования и статистический анализ получен-
ных данных доказали, что проведение онлайн-экскур-
сий способствует, во-первых, росту личностных ре-
зультатов обучающихся для расширения культурного 
поля личности за счет осознания не только преиму-
ществ от владения иностранным языком, но и развития 
таких личностных качеств, как эмпатия, толерант-
ность, способность совмещать, различать и сопостав-
лять «свою» и «иноязычную» картины мира, а также 
социализация, расширение кругозора, осознание цен-
ности иноязычной речи и красоты иностранного языка 
при непосредственном и опосредованном взаимодей-
ствии с носителем языка. Во-вторых, данные экскур-
сии обеспечивают академический результат за счет ка-
чественных и количественных результатов по подго-
товке целевых групп в рамках «комфортного изучения 
иностранного языка» посредствам разработанных ин-

формационных технологий, что позволяет обучаю-
щимся в будущем реализовать себя в разных сферах 
человеческой деятельности (карьера, образование, пу-
тешествия, коммуникации и др.). 

Таким образом, онлайн-экскурсии как инструмент 
обучения иностранному языку затрагивают три компо-
нента при подготовке обучающихся в рамках образо-
вательного процесса, а именно: а) поликультурную со-
ставляющую (доступность и открытость во взаимодей-
ствии с представителями других культур, расширение 
культурного кругозора); б) образовательную составля-
ющую (активизация речемыслительной деятельности, 
развитие навыков самостоятельной работы, формиро-
вание всех видов речевой деятельности – аудирование, 
чтение, говорение, письменная речь); в) личностную 
составляющую (мотивация к изучению языка, снятие 
языковых и психологических барьеров, общение с но-
сителем языка).
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Introduction 
 

In recent decades, we have witnessed an incredible 
rise of modern technologies. Various innovative 
instruments appear at a new cross-border level. 
Subsequently, they act as a basis for changing social and 
economic relations within the scope of the digital society. 
The crucial influence is attributed to the new wave of 
artificial intelligence development, the “summer of AI” 
[1]. Artificial intelligence is regarded as a foundation for a 
wide range of companies and an instrument for the 
complete digital transformation. It helps both efficiently 
and quickly carry out a growing array of tasks. The fact 
that it increases overall productivity by several times 
makes most companies consider it as a professional tool. 

Current trends, previously related to the industry of 
IT, today change the corporate world, creating a 
digitally unified labour market. Such processes 
highlight the necessity for organizations to verify their 
strategy goals. The COVID-19 pandemic has 
significantly accelerated the pace of digital tool 
application in the social sciences and humanities. To 
some extent, it led to the scaling of a number of 
services provided and, at certain stages, the 
replacement of a “human” with automated algorithms. 
Innovations influence the ways of performing 
professional activities and contribute to the emergence 
of new professions. Obviously, artificial intelligence is 
not likely to substitute for humans in most professional 
areas. However, it is to completely alter careers 
themselves, including duties performed. For instance, 
are the areas of responsibility in law [2] or records 
management [3] to be transformed? If so, how will it 
change teaching approaches? At the same time, one of 
the biggest matters of concern is the preparation of 

future specialists to deal with constantly transforming 
digital contexts. 

Historically, university graduates who want to be 
competitive must possess a high level of subject 
knowledge, language proficiency in one or more 
foreign languages, and well-developed soft skills. The 
critical point is that knowledge in demand today is also 
undergoing transformation, adding a digital component 
to the primary specialists’ needs in any professional 
field. That sheds the light on the idea of revisiting 
higher education considering widespread artificial 
intelligence application. The point to highlight is to 
revise the social sciences and the humanities. We 
suppose that the discipline Foreign Languages has a 
great potential for unifying subject and digital 
knowledge while sharpening foreign language fluency 
on an interdisciplinary basis. 

The scope of our teaching deals with teaching 
psychologists, lawyers, specialists in records management 
and intercultural professional communication. It should 
be noted that professional communication goes beyond 
borders with the help of innovations and artificial 
intelligence. New demands call for adequate measures, 
posing a challenging task for foreign language teachers in 
higher educational institutions. We aim at educating 
competitive specialists in the area of social sciences and 
the humanities with comprehensive skills and knowledge. 
These above-mentioned perceptions created the intrinsic 
motivation that guided this research. 

 
Literature review 

 
Artificial intelligence finds its way into various areas, 

revealing technical aspects of its application as well as a 
human factor. In terms of professional activities, we will 
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examine how corporate areas react to the ongoing 
transformation. 

Artificial intelligence is widely applied in psychology 
[4, 5], jurisprudence [2, 6–8], records and information 
management [3, 9, 10], human resource management 
[11, 12], etc. 

It is necessary to note that artificial intelligence 
significantly changes traditional professional activities. 
Artificial intelligence is part of legal practices all over the 
world [13–15]. Lawyers face the need not only to keep 
track of legal innovations but also to correlate algorithms 
in accordance with the changes made. Thus, scientists 
from the University of Pennsylvania and Sheffield created 
a form of artificial intelligence that can predict the 
decisions of the European Court of Human Rights with an 
accuracy of 79% [16].  

As things stand, most legal services will soon be 
carried out online, and basic Web services will replace 
lawyers. It is essential that lawyers develop new strategies 
to build a future in which the legal profession is 
digitalized. Such an approach logically leads us to the 
conclusion that legal education should employ new 
techniques that are technologically appropriate. The 
current changes in the legal services market mean that 
restrictions will inevitably disappear, and new lawyers 
and other legal professionals will have to adapt to a new 
reality [17]. 

The influence of artificial intelligence in psychology is 
also seen as inevitable though assessments of its role in the 
field differ. According to the survey conducted by C.B. Frey, 
the integration of AI technologies in the area of psychology 
is not significant; however, it has increased since 2013 [18]. 
Researchers see great prospects for the use of artificial 
intelligence in the area of psychological help [19, 20]. There 
is now a plethora of smartphone applications (Cogniant, 
Woebot, BioBase, Youper, Replika, Talkspace, Tess, 
Moodmission) that can help monitor current psychological 
state and provide advice. For instance, app users report their 
bad mood or anxiety symptoms to MoodMission, and AI 
algorithms recommend five strategies to help them cope with 
anxiety, improve their mood, and reduce general anxiety. 
These strategies include: relaxation strategies, cognitive 
reframing exercises, physical activity, etc. The participants of 
the experiment reported their mood before and after applying 
the strategies [21]. Electronic therapy is becoming 
increasingly popular. It can serve as an additional diagnostic 
tool for psychologists as well as an independent technology. 
It should be noted that the work of modern psychologists is 
evolving in the digital context, which should have an impact 
on the training of future specialists [22]. 

The field of electronic documents and records 
management also faces transformations due to AI impact 
[23, 24]. 

Obviously, the transformation of professional 
activities requires shaping learning and teaching 
content. Researchers in different professional fields 
highlight that it is of utmost importance to revise 
teaching social sciences and humanities students 
considering the apparent artificial intelligence growth 
[22], which results in accentuating the potential of the 

discipline – foreign language teaching as an 
interdisciplinary basis for such digital integration. 

The idea proposed called into a question: How 
should the educational content be revised? Artificial 
intelligence is regarded as inefficient in solving 
problems that are presented as abstract, that do not 
have a clear answer, imply persuasion or arbitrary 
talk, and are associated with the awareness of 
humanistic concepts of the real world [25]. At the 
same time, issues of a non-standardized nature that 
contain real-life problems are not unlikely to be 
solved. Moreover, artificial intelligence algorithms 
work with datasets and there is a clear correlation – 
the more tasks to be solved, the more data to be 
provided. Artificial intelligence algorithms need 
quality data to be successfully trained [26]. 
Furthermore, more complex tasks require high-quality 
data. 

Artificial intelligence systems are trained rather than 
programmed. The creation of datasets is regarded as 
challenging [27]. In some areas, datasets are not available, 
but even when they are available, labeling efforts can 
require huge human resources. When starting to work 
with data, the subject of the data is analyzed according to 
their belonging to one of the categories (structured or 
unstructured). Missing data could refer to publicly 
available information that the system will have easy 
access to, or it could refer to closed-access databases.  

In law and medicine, databases are frequently 
inaccessible. In such cases, synthetic data is used, which 
is created artificially from scratch or based on real data. It 
is useful when there is insufficient data to train the 
algorithm. After analyzing the available data, a 
conclusion can be drawn about what data is missing and 
how to expand the data sets [28]. 

A very interesting point in this regard is that in most 
cases, in specialized areas, those who work with data 
(label data) must be professional lawyers, psychologists, 
records managers, etc., who are highly trained in data 
labeling [29]. At the same time, we observe an 
exponential growth in the AI labeling market from USD 
1.5 billion in 2019 to USD 3.5 billion in 2024 [30]. The 
analysis of these factors brought us to the following idea: 
future professionals’ teaching should include basic 
labeling techniques. We suppose that such an approach 
could be implemented within the framework of foreign 
language teaching on an interdisciplinary basis. 

 
Research 

 
There has been a great increase of artificial 

intelligence application. The incorporation of artificial 
intelligence into various companies’ day-to-day 
operations has resulted in significant changes to 
professional activities. Taking into account the fact that 
professional activity is reflected in higher education, 
consequently, the educational system must respond to 
these new challenges by providing innovative educational 
content. This study intends to examine how artificial 
intelligence is changing the content of teaching social 



Педагогика / Pedagogics 

182 

sciences and humanities. The following research 
questions guided the study: 

– How is AI changing careers and how should the 
educational content be revised? 

– What innovative techniques could be introduced in 
the studying process? 

– What is the outcome of the new instruments’ 
integration? 

 
Research Methodology 

 
In this study we employed a qualitative research 

design combining observation with an open questionnaire 
survey.  

Participants  
The participants were second-year (8 students), fourth-

year (11 students), and fifth-year (8 students) learners of 
English majoring in social sciences and humanities 
(records management and law) at Moscow State 
Linguistic University.  

Materials 
At the pre-teaching stage, we applied YouTube videos 

and research articles presenting current trends in artificial 
intelligence. For stages 2 and 3, authentic texts from the 
areas of law and records management were used. At the 
post-teaching stage, an open questionnaire was shared via 
Google Forms. 

Procedure 
The whole survey procedure lasted for two months 

and was divided into four successive stages: 
Stage 1. AI discourse exploration (At this pre-teaching 

stage, learners discovered AI trends in their professional 
areas. Students were asked to reveal the areas of concern 
considering the spread of AI technologies). 

Stage 2. Techniques for labeling (At this point, we 
introduced labeling techniques in response to demand). 

Stage 3. Labeling: From theory to practice (This stage 
involved a professional task simulating a real-life 
situation). 

Stage 4. Feedback: Open questionnaire (At this stage 
we asked the students to analyze the importance of the AI 
training component. The open questionnaire survey was 
implemented to accumulate the students’ feedback). 

We applied the qualitative approach to analyze the 
responses provided. We distinguished two categories: 
a) benefits of AI module integration; b) students’ 
impressions. 

 
Results and discussion 

 
The process of marking up a text document or various 

elements of its content is known as data labeling. Human 
language has its own specific features that quite 
frequently pose problems for machines. Labeling 
(annotation) envisages classifying images, text structures, 
and other objects according to distinguished criteria in 
order to prepare datasets for training a model. Any 
successful professional activity in the area of machine 

learning starts with highly qualitative datasets. Inaccuracy 
or lack of professional expertise will bring inefficiency 
and cost lots of money. Subsequently, teaching social 
sciences and humanities students to label should be seen 
as one of the priority tasks. Moreover, considering cross-
disciplinary approach, this aspect could be taught during 
foreign language classes. 

Stage 1. AI Discourse Exploration 
Labeling is a vast domain directly related to artificial 

intelligence. It includes all sorts of labeling, considering 
the tasks proposed. 

Therefore, we decided to specify which types of 
labeling may necessitate the involvement of experts from 
various professional communities. To determine relevant 
types of labeling, we felt it was critical to develop criteria 
that they must meet. Among such criteria, we 
distinguished the following: 

– text material for labeling; 
– critical thinking inclusion; 
– linguistic and discourse analysis application. 
The choice of the above-mentioned criteria is directly 

related to the specific features incorporated in the 
activities of social science and humanities specialists. 
Firstly, at large, they deal with text and not images / video 
/ audio files. Secondly, their professional activity is 
inextricably linked with analysis. For instance, records 
management specialists gather, input, monitor, and 
classify given information. By the same token, lawyers 
think analytically, precisely, and rigorously to describe 
legal procedures and find reasonable solutions. 

Stage 2. Labeling techniques 
With regard to what has been said, we believe that 

these types of labeling meet the criteria (Figure 1): 
1) Named entity recognition (NER). It enables us to 

extract valuable data information from utterances. It aims 
at finding words and classifying them as entities. 
Extracted entities could be used to work with databases, 
make decisions, and generate phrase maps. NER is best 
suited for marking up key information in text that could 
include people, geographic locations, and any frequently 
occurring objects [31]. 

2) Key word labeling includes identifying key words 
and phrases. Quite often AI applies wrongfully the factor 
of “frequency” to mark the most important information. 
At the same time, for the human it is obvious that even 
rarely appearing words and phrases may be the ones in 
need. 

3) Named entity linking (NEL). NER is linked to 
finding entities from the text, while NEL is the process of 
connecting those named entities to an existing base. 
Entity annotations correlate with discourse annotation 
and, therefore, discourse analysis. 

4) Text classification involves labeling texts, namely, 
attaching documents to certain categories. For instance, 
document classification, contract classification, and text 
sentiment labeling. It is necessary to tag a single label that 
will sort large amounts of textual information for 
document classification [31]. 
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Fig. 1. Data labeling types relevant to the social sciences and humanities specialists 
 

Stage 3. Labeling: From theory to practice 
The next challenge we faced after specifying the types 

was how to teach and what exactly to teach. So, we 
worked out a set of rules that may be helpful for those 
who start on a journey of labeling: 

1) Read the given text and analyze it thoroughly.  
2) Summarize the text in your own words using 

bullets. 
3) Specify the categories / phrases / key concepts that 

are relevant for labeling (Figure 2). 
 

 
 

Fig. 2. Entity types (created with tagtog.com) 
 

4) Do not forget about margins. They may be helpful 
for writing questions and notes. 

5) While labeling text use abbreviations or symbols. 
6) If you deal with text classification, it may be useful 

to work out features that are applicable to the specified 
text type. 

7) While labeling, avoid including unnecessary 
data in your labels and only include what you want 
extracted. 

8) Do not forget that the same entity should be labeled 
the same way across all documents. Be consistent! 

9) After labeling, check the text to verify if you 
managed to label all the important pieces. 

Having discussed labeling and its possible strategies, 
we asked the students to label the texts. Our law students 

were supposed to deal with text classification and 
categorize legal cases in different branches based on the 
content of the cases (Figure 3). 

Text classification may mistakenly be seen as an easy 
task for artificial intelligence algorithms. However, when 
we look at the example, we notice some indicators that 
are only visible to humans: “civil litigation” may mislead 
to the idea of civil law, when in fact it belongs to the area 
of family law. “An offer of employment” may be 
incorrectly attributed to the sphere of labor law, though in 
this context it is about civil law. 

Records management includes labeling documents. 
Subsequently, records management students dealt with 
entity labeling – tagging entities such as names, 
department, location, and key phrases (Figure 4).
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Fig. 3. Text classification (created with tagtog.com; compiled from: the Civil Code of Russian Federation; the Family Code of the Russian Federation, 
the Criminal Code of the Russian Federation; the Immigration and Refugee Protection Act, Canada, 2001) 

 
 

 
 

Fig. 4. Named entity recognition (created with tagtog.com) 
 

It is necessary to highlight that all the above 
mentioned labeling types come in useful. Moreover, some 
labels may mislead the AI algorithms. For instance, Paris 
is a city and a name. Maryland is a state in the USA, but, 
in the contract provided, it is the vendor’s name 
(Figure 4). 

Stage 4. Feedback: Open questionnaire 
The post-teaching stage provided feedback. At this 

point, we asked the students to assess the significance of 
the AI training component. The open questionnaire survey 
was used to collect student feedback.  

To analyze the responses provided, we used a 
qualitative approach. We divided our findings into two 

categories: a) the benefits of AI module integration, and 
b) students’ impressions. The categories evaluated by the 
students are presented below (Figure 5). 

Evaluating the benefits of the AI module 
integration, the students found it necessary, beneficial, 
and up-to-date. Most students commented positively on 
the idea of investigating new profession-related 
instruments. A practice-oriented approach was 
emphasized. It was pointed out that this is of utmost 
importance for their future careers. The students 
specified that before the AI module they lacked 
knowledge in the sphere of AI application, especially 
in their professional areas. 
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Fig. 5. Results (Open questionnaire analysis) 
 

Conclusions 
 

The widespread inclusion of AI algorithms in 
professional areas is not to be discussed. Most companies 
all over the world keep looking for the fastest, highest-
quality decisions to solve the ever-increasing number of 
everyday problems. Considering this idea, it is obvious 
that AI changes professional activities and future careers, 
including the social sciences and humanities. Many 
careers are undergoing transformation. Such reshaping 
processes are to be reflected in teaching practices. 

Our research focused on improving current teaching 
strategies within the scope of artificial intelligence on an 
interdisciplinary basis, where foreign language course is 
seen as an integrating ground for unifying professional 
and digital knowledge. 

One of the professional areas that is in high demand 
is labeling. Labeling is the process of categorizing 

images, text structures, and other objects using specific 
criteria in order to prepare datasets for training a 
model. Any successful professional activity in machine 
teaching and learning begins with high-quality 
datasets. We suppose that teaching labeling to students 
in the social sciences and the humanities should be 
regarded as one of the priority tasks.  

It is also important to highlight that our research 
revealed that not all texts can be easily labeled 
automatically. This sort of activity is usually reserved for 
humans. Further investigation undertaken by the authors 
of the article after completing the pre-teaching stage of 
the research described above revealed that social sciences 
and humanities students should study current trends and 
learn to differentiate between them. Therefore, foreign 
languages professors should be provided with special 
manuals, recommendations, and other teaching and 
learning aids to ensure the expected educational results.
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Abstract. This study is aimed at revealing the periodization and specific development features of the legislation of the 
Donetsk People’s Republic (DPR) and the Luhansk People’s Republic (LPR) from the time of their self-proclamation 
in 2014 until their acceptance to the Russian Federation as its subjects in 2022. In preparing the article, a wide list of 
laws and other normative legal acts of DPR and LPR, as well as doctrinal sources (mainly articles by legal scholars of 
DPR and LPR) were used. The methodological basis of the study was a wide range of general (dialectical, analysis and 
synthesis, induction and deduction) and special (synergistic, system-structural and comparative legal) methods of sci-
entific knowledge. General scientific methods, especially the dialectical one, made it possible to study the conditions 
and the evolution of the systems of legislation of DPR and LPR, taking into account the changing socio-political con-
text. With the help of the synergistic method, the intersectoral communication of the emerging legislation was analyzed. 
The system-structural method was used in studying the hierarchical, spatial and subject aspects of the relationship 
between the sources of legislation. By means of the comparative legal method, the legislative acts of DPR and LPR 
were compared with each other, as well as with Ukrainian and Russian laws. In the course of the study, the features of 
the legislation systems of the Republics of Donbass were revealed, which include the focus on integration with the 
more developed legal system of Russia and at the same time moving away from Ukrainian law, the lack of self-suffi-
ciency due to the constant reception of the best legal decisions of Ukraine and Russia and the resulting eclecticism and 
compilativity, the high level of intensity of lawmaking, the proximity of the pace and content of the legislation of the 
two republics, caused, among other things, by their formation under the conditions of the special legal regime of martial 
law. The conclusion is substantiated that the republics have gone through two stages in their legal development and are 
currently in the third. The first stage is characterized by the formation of the actual republican legislation with a parallel 
reception of Russian legal experience, but the predominant influence of Ukrainian law (2014–2018). The second stage 
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is characterized by the further formation of the legislative array of the republics against the backdrop of increased 
Russian legal influence and a significant decrease in the Ukrainian legal segment (2019–2022). The third stage is ex-
plained by the acceptance in September 2022 of DPR and LPR into our state and the beginning of systematic work to 
significantly update the legislation of the new constituent entities of the Russian Federation. 
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Абрис исследования 
 

Важнейшие для дальнейшего развития и судьбы 
России события, наблюдаемые в настоящее время (бес-
прецедентные антироссийские санкции со стороны 
«коллективного Запада», специальная военная опера-
ция нашей страны на Украине, частичная мобилизация 
и др.) в значительной степени являются следствием тех 
процессов, которые рельефно обозначились и оформи-
лись на Украине в 2014 г. Самопровозглашение Донец-
кой и Луганской народных республик (далее – ДНР, 
ЛНР) в апреле 2014 г. и их вооруженная борьба за не-
зависимость с материнским государством, последую-
щее международное признание несколькими странами 
мира (Российской Федерацией, Сирией, КНДР), а за-
тем и включение этих территорий в сентябре 2022 г. в 
состав Российской Федерации стали важными событи-
ями в обновлении геополитической архитектуры на 
постсоветском пространстве. Все эти события актуали-
зируют научный и практический интерес к осмысле-
нию специфики и тенденций развития законодатель-
ства указанных территорий после 2014 г. и до сего-
дняшнего дня. 

Качественно новый этап развития обусловливает 
активное формирование республиками собственной 
государственности и стремление к построению суще-
ственно модернизированных автономных правовых 
систем. Это закономерно встречает на своем пути 
многочисленные препятствия и сложности как во-
енно-политического, так и организационно-право-
вого и экономического характера. Закономерно, что 
право непризнанных или частично признанных госу-
дарственных образований переживает переходный 
период формирования, характеризующийся корен-
ными изменениями, незавершенностью системы, про-
тиворечивостью, неравномерностью развития отрас-
лей и институтов, динамичностью и пробельностью 
правового регулирования, незрелостью и радикализ-
мом правосознания [1. С. 401–411]. Не являются ис-
ключением и формирующиеся правовые системы рес-
публик Донбасса. Более того, переходный период в 
них получил даже формальное отражение. Так, Кон-
ституция ЛНР, принятая 18 мая 2014 г., называлась 
«Временный Основной Закон (Конституция) Луган-
ской Народной Республики» [2], а в ДНР первона-
чальный этап ее правового развития ознаменовался 
принятием Постановления Совета Министров ДНР от 

2 июня 2014 г. № 9-1 «О применении Законов на тер-
ритории ДНР в переходный период» [3], а позднее 
Постановления  Совета Министров ДНР от 31 мая 
2016 г. № 7-58 «О применении уголовно-процессу-
ального законодательства на территории Донецкой 
Народной Республики в переходный период» [4].  

Поскольку главным компонентом правовой си-
стемы является законодательство, то в данной статье 
основной фокус внимания сосредоточим на основных 
чертах его развития в период от самопровозглашения 
республик до их принятия в состав Российской Феде-
рации. Полагаем, что в своем развитии системы зако-
нодательства ДНР и ЛНР прошли несколько этапов, 
каждый из которых имеет свою специфику, обуслов-
ленную динамикой текущих внешне и внутриполити-
ческих изменений. Нижней хронологической грани-
цей первого этапа является самопровозглашение ДНР 
и ЛНР в апреле 2014 г. Следует согласиться с 
А.А. Поправко в том, что он характеризуется созда-
нием «смешанной правовой системы с преоблада-
нием законодательства Украины» [5. С. 194], влияние 
которого заметно ослабевает к 2018 г.  

Для второго этапа примерно с 2018 г. и по 2022 г. 
характерно усиление пророссийской правовой ориен-
тации и расширение рецепции российского опыта. 
Этот вектор особенно усилился после февраля 2022 г., 
когда Российская Федерация официально признала не-
зависимость республик Донбасса как субъектов меж-
дународного права и начала на территории Украины 
специальную военную операцию. Как известно, это 
признание было оформлено указами Президента РФ [6, 
7], а также договорами о дружбе, сотрудничестве и вза-
имной помощи, подписанными Российской Федера-
цией с ДНР и ЛНР 21 февраля 2022 г. и ратифициро-
ванными в форме федеральных законов на следующий 
день [8, 9]. Показательным «водоразделом» между эта-
пами послужили конституционные реформы в ДНР и 
ЛНР на рубеже 2018–2019 гг., когда в конституции рес-
публик были внесены многочисленные поправки о вза-
имоотношениях между высшими органами государ-
ственной власти (главы республик, народные собра-
ния, правительства), копирующие модель взаимоотно-
шений между Президентом РФ, Государственной Ду-
мой Федерального Собрания РФ и Правительством РФ 
[10, 11]. 

Третий этап, продолжающийся в настоящее время, 
юридически обособлен фактом включения территорий 
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ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской обла-
стей 30 сентября 2022 г. в состав Российской Федера-
ции [12–15]. Поскольку третий этап начал формиро-
ваться совсем недавно, и необходимый для научного 
осмысления нормативный и эмпирический материал 
только появляется, он станет предметом отдельного 
изучения в рамках настоящего проекта в следующих 
публикациях. В данной статье поставим исследова-
тельский акцент на характеристике первых двух этапов 
развития систем законодательства самопровозглашен-
ных республик Донбасса. 

У первых двух этапов наблюдались как общие 
черты, так и различия. Основными общими чертами 
стали: 1) активное развитие собственно республикан-
ского законотворчества ДНР и ЛНР; 2) смешанное со-
держание систем законодательства ДНР и ЛНР с эк-
лектикой элементов украинского и российского зако-
нодательства и соответствующего правового опыта; 
3) влияние на формирование правового регулирова-
ния новых республик режима военного положения. 
Ключевое различие заключается в преобладающем 
действии на первом этапе украинского законодатель-
ства и, напротив, дистанцировании от него и актив-
ной рецепции российских правовых практик в после-
дующем. Данные утверждения требуют подробного 
обоснования. 

 
Развитие собственного законодательства 

ДНР и ЛНР 
 

Обретение республиками Юго-Востока Украины не-
зависимости и активное формирование ими собствен-
ной государственности объективно предопределяло 
необходимость форсированного формирования авто-
номных систем права как в ДНР, так и в ЛНР. По нашим 
подсчетам за период с 2015 г. (парламент – Народный 
Совет ЛНР приступил к работе только 17 ноября 2014 г., 
а первые результаты его законодательной деятельности 
появились в начале 2015 г.) по 2021 г. в ЛНР было при-
нято 638 законов, причем темп законотворческой актив-
ности Народного Совета ЛНР заметно увеличился (на 
30–40%) в последние годы, что объясняется увеличе-
нием количества законов о поправках в ранее принятые 
законы. Так, в 2015 г. в ЛНР было принято 75 законов, в 
2016 г. – 61, в 2017 – 58, в 2018 – 89, в 2019 – 120, в 2020 
– 117 и в 2021 – 118 (данные за 2022 г. пока недоступны 
в открытых источниках) [16].  

Примерно такие же количественные данные о при-
нятых законах в ДНР. В соответствии с данными офи-
циального сайта Народного совета ДНР количество при-
нятых парламентом и подписанных главой ДНР законов 
составило в 2014 г. – 13, в 2015 – 94, в 2016 – 56, в 2017 – 
62, в 2018 – 57, в 2019 – 78, в 2020 – 153, в 2021 – 105, за 
2022 – 84. Таким образом, общее количество принятых 
законов с учетом 2022 г. составило 688 [17]. В тоже 
время несколько иные количественные данные приве-
дены А.А. Поправко – 778 законов. При этом далее уточ-
няется, что за период 2014–2021 гг. принято 147 новых 
законов, 9 кодексов, а также 625 изменений и дополне-
ния к уже существующим законам [18. С. 21]. Примерно 

такая цифра действительно складывается без учета за-
конов, принятых парламентом, но отклоненных гла-
вой ДНР.  

Такое количество принятых законов динамично 
заполнило все основные сферы общественных отно-
шений, среди которых государственное строитель-
ство, хозяйственная деятельность, социальная поли-
тика, культурно-образовательная сфера, финансы и 
налоговая система, экология и недра и др. Это послу-
жило основой генезиса и развития соответствующих 
отраслей права (конституционного, гражданского, 
предпринимательского, социального обеспечения, 
финансового, налогового, экологического и т.д.). 
Прежде всего, в образовавшихся квазигосударствах 
были приняты собственные конституции – 14 мая 
2014 г. Конституция ДНР и 18 мая 2014 г. Конститу-
ция ЛНР. Они послужили основой формирования ко-
дифицированного и обыкновенного законодатель-
ного регулирования. Кроме того, в ЛНР изначально 
было предусмотрено принятие конституционных за-
конов, но вскоре они были исключены из системы 
нормативных правовых актов Республики [19]. 

В настоящее время в ДНР принято 10 кодексов, в 
ЛНР 11, но также несколько проектов кодексов нахо-
дятся в разработке (например, Трудовой кодекс ДНР, 
Жилищный кодекс ЛНР). При этом обращают на себя 
внимания два ключевых различия между республи-
ками в этом вопросе. Во-первых, несовпадение тем-
пов принятия кодексов. Если в ДНР первым был при-
нят Уголовный кодекс (14.08.2014), а все остальные 
были приняты с 2018 по 2022 г. (Уголовно-процессу-
альный кодекс 24.08.2018, Гражданский кодекс 
13.12.2019, Водный кодекс 07.02.2020, Семейный ко-
декс 17.07.2020, Арбитражный процессуальный ко-
декс 30.04.2021, Гражданский процессуальный ко-
декс 30.04.2021, Кодекс административного судо-
производства 30.06.2021, Уголовно-исполнительный 
кодекс 30.06.2021, Земельный кодекс 11.04.2022), то 
в ЛНР, напротив, все кодексы принимались равно-
мерно с 2015 по 2018 г. – Трудовой кодекс 
30.04.2015, Уголовный кодекс 14.08.2015, Уголовно-
процессуальный кодекс 21.08.2015, Кодекс граждан-
ской защиты 24.06.2016, Кодекс об административ-
ных правонарушениях 15.07.2016, Таможенный ко-
декс 07.04.2017, Арбитражный процессуальный ко-
декс 14.06.2018, Кодекс административного судо-
производства 14.06.2018, Семейный кодекс 
14.06.2018, Гражданский кодекс 08.10.2018, Граж-
данский процессуальный кодекс 08.10.2018. Во-вто-
рых, обращает на себя внимание частичное различие 
в видах кодексов. В-третьих, в ЛНР и ДНР кодексы 
обладают разным уровнем юридической силы: если в 
соответствии со ст. 3 и ч. 3 ст. 9 Закона ЛНР «О нор-
мативных правовых актах в Луганской Народной 
Республике» от 30.04.2015 г. кодексы занимают про-
межуточное положение между конституцией и зако-
нами [20], то в иерархии нормативных правовых ак-
тов ДНР кодексы занимают третье место после кон-
ституции и законов (п. 1 ст. 6 Закона ДНР «О норма-
тивных правовых актах» от 07.08.2015) [21]. 
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Сведения о принятии обыкновенных законов и со-
держании некоторых из них хорошо представлены в 
ряде научных публикаций [22–24]. Поскольку ста-
новление ДНР и ЛНР было обусловлено одинако-
выми причинами, происходило в схожей обще-
ственно-политической обстановке и имело идентич-
ные ориентиры дальнейшего развития, то неудиви-
тельна тождественность многих правовых институ-
тов, источников и норм права этих республик. Также 
для унификации и синхронизации законодательства 
ДНР и ЛНР кроме политических (создание на перво-
начальном этапе Союза народных республик) [25] 
были и юридические основания, оформившие инте-
грационные намерения республик в Меморандуме о 
правовом сотрудничестве 2015 г., Соглашении о со-
трудничестве в области регистрации актов граждан-
ского состояния 2015 г., Протоколе о намерениях со-
здания единого таможенного пространства 2018 г., 
Договоре о создании единого экономического про-
странства 2021 г. и ряде других подобных докумен-
тов. Важнейшим направлением этой работы явилось 
расширение межпарламентского сотрудничества 
между Народным Советом ДНР и Народным Советом 
ЛНР. В частности, в Протоколе о сотрудничестве 
между законодательными органами ДНР и ЛНР от 
15 июня 2018 г. предусмотрены регулярный обмен 
информацией о текущей деятельности обоих парла-
ментов, принятыми нормативными актами и их про-
ектами, находящимися на рассмотрении; совместные 
консультации при разработке проектов законов; со-
трудничество в сфере обмена методическими и дру-
гими материалами [26]. 

В связи с этим хотелось бы сосредоточить внима-
ние не на обзоре текущего законодательства, а на вы-
явлении ряда принципиальных различий в законода-
тельном регулировании двух республик Донбасса. 
Только сопоставление основных законов позволяет 
констатировать наличие Счетной палаты в ЛНР и от-
сутствие таковой в ДНР, запрет продажи земель в ЛНР 
(п. 4 ст. 5 Конституции ЛНР 2014 г.) и отсутствие та-
кого запрета в ДНР, полномочие Народного Совета 
ДНР толковать Конституцию ДНР (ст. 69 Конституции 
ДНР 2014 г.) и, напротив, отсутствие такого права у 
Народного Совета ЛНР (хотя до 2019 г. такое полно-
мочие в Регламенте Народного Совета ЛНР было), об-
ладание Народным Собранием ЛНР контрольным пол-
номочием в обязательном порядке рассматривать нор-
мативные правовые акты главы Республики с целью 
рекомендовать ему внести в них изменения, отменить 
либо обжаловать в судебном порядке (ч. 4 ст. 60 Кон-
ституции ЛНР) и отсутствие данного полномочия у 
парламента ДНР и ряд других. При сравнении перво-
начальных редакций конституций ДНР и ЛНР разли-
чий было еще больше: например, различался срок из-
брания глав республик и парламентов (4 года в ЛНР и 
5 лет в ДНР), признание «первенствующей и господ-
ствующей» религией «православной веры, исповедуе-
мой Русской Православной Церковью (Московским 
Патриархатом) в Конституции ДНР (п. 2 ст. 9) и отсут-
ствие подобных норм в Основном Законе ЛНР, амби-

циозное и прямолинейное заявление в ч. 1 ст. 55 Кон-
ституции ДНР, согласно которому «в случае присоеди-
нения Донецкой Народной Республики к федератив-
ному государству Донецкая Народная Республика ста-
новится равноправным субъектом федеративного гос-
ударства» (что свидетельствовало о конституирован-
ной пророссийской ориентации), и, в отличие от этого, 
нейтральные формулировки Конституции ЛНР.  

Сказанное свидетельствует об активной деятельно-
сти республик в области законотворчества и создания 
государственного механизма с присущей им самостоя-
тельностью и принятием оригинальных правовых ре-
шений. 

 
Влияние правовой системы Украины 

 
Несмотря на активную законодательную деятель-

ность парламентов ДНР и ЛНР, констатировать авто-
номию и самодостаточность систем права данных рес-
публик было бы ошибочно и преждевременно. С одной 
стороны, республики не могли в одночасье разорвать 
сформировавшиеся правовые связи с материнским гос-
ударством, с другой стороны, их ориентация в даль-
нейшем государственном развитии на Россию также 
получала явное правовое отражение. Поэтому важней-
шей чертой права республик Донбасса с 2014 по 
2022 г. является его смешанный характер со сложным 
переплетением различных сегментов украинского и 
российского права.  

В этой связи применительно к ДНР В.В. Введенская 
справедливо отмечает: «Государственное устройство 
Украины и ее законодательство сформировали “право-
вые привычки”, которые население принесло с собой в 
государственные реалии ДНР», что послужило «нема-
ловажным фактором, обусловившим невозможность 
одновременного полного отказа от использования за-
конодательства Украины на территории ДНР» [27. 
С. 8]. Поэтому в ч. 2 ст. 86 Конституции ДНР устанав-
ливалось правило, согласно которому законы и иные 
нормативные правовые акты, действовавшие на терри-
тории ДНР до вступления в силу Конституции ДНР, 
применяются в части, не противоречащей Конститу-
ции ДНР. Иными словами, на территории ДНР продол-
жилось действие нормативных правовых актов Укра-
ины по состоянию на май 2014 г. Аналогичное правило 
содержалось в ч. 2 ст. 86 Конституции ЛНР. Также в 
соответствии с Постановлением Совета Министров 
ДНР от 02.06.2014 № 9-1 «О применении Законов на 
территории ДНР в переходный период» до принятия 
законов ДНР, регулирующих отношения между субъ-
ектами права, предписывалось применять законы 
Украины или законы других государств в частях, не 
противоречащих Декларации о суверенитете ДНР и 
Конституции ДНР, но после утверждения их Советом 
Министров ДНР [3].  

Именно Совет Министров ДНР, а не Народный Со-
вет ДНР получил право внесения изменений в законы 
Украины, действующие на территории ДНР, в целях их 
адаптации к нуждам республики. Например, посред-
ством Постановления Совета Министров ДНР № 7-58 
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от 31.05.2016 «О применении уголовно-процессуаль-
ного законодательства на территории Донецкой 
Народной Республики в переходный период» были 
внесены изменения в названия, упоминаемые в УПК 
Украины, но не соответствующие реалиям ДНР (за-
мена «Уголовного кодекса Украины» на «Уголовный 
кодекс ДНР», «Генерального прокурора Украины» на 
«Генеральный прокурор ДНР»), исключено примене-
ние слов-анахронизмов («Верховный суд Автономной 
Республики Крым», «областной суд», «прокурор обла-
сти», «прокурор города Киева»), внесены изменения в 
редакцию ряда статей УПК с целях их гармонизации с 
Уголовным кодексом ДНР [4]. При этом примеча-
тельно, что в ДНР было подтверждено действие не 
того Уголовно-процессуального кодекса Украины, ко-
торый имеет юридическую силу в настоящее время, а 
УПК УССР 1960 г. (в редакции 2001 г.), действовав-
шего на территории Украины до апреля 2013 г. Как 
видно, наблюдается реставрация отдельных компонен-
тов советского права как лучших или во всяком случае 
приемлемых правовых образцов. В таком адаптиро-
ванном варианте УПК Украины советского периода 
действовал на территории ДНР до принятия 24 августа 
2018 г. УПК ДНР. Подобным же образом на террито-
рии ДНР в скорректированно-усеченном варианте по 
сравнению с украинским аналогом до сих пор сохра-
няет действие Кодекс об административных правона-
рушениях Украины 1984 г., в который постановлени-
ями Совета Министров ДНР несколько раз вносились 
изменения и дополнения (Кодекс об административ-
ных правонарушениях ДНР находится на стадии об-
суждения). 

Однако есть и примеры необоснованного отказа от 
украинского законодательного опыта, когда закон при-
нимается ради закона. Депутат Народного Совета ДНР 
С.В. Рубин приводит пример с заменой ранее действу-
ющего Закона Украины «Об отпусках» от 15 ноября 
1996 г. № 504/96-ВР, «который за время своего дей-
ствия был максимально усовершенствован и дорабо-
тан, имел обширную правоприменительную практику 
и ни одной нормой не противоречил Конституции 
ДНР, на Закон ДНР “Об отпусках” № 16-IHC от 6 марта 
2015 года», «в результате чего обществом и государ-
ством был получен новый до конца непроработанный 
закон, на доработку которого в настоящее время тра-
тятся людские ресурсы и бюджетные деньги», а также 
вносятся многочисленные поправки [28. С. 30].  

В то же время не все положения украинского права 
по объективным причинам применимы на территории 
самопровозглашенных республик. Всякого рода ограни-
чения и запреты, подчеркивающие непризнание группо-
вой идентичности русскоязычных этнических групп, 
проживающих на Юго-Востоке Украины, блокируются 
на территории республик. Так, по данным В.В. Груз-
дева, на территории Луганской области русский язык на 
переписи 2001 г. определили как родной 68,8% населе-
ния области, по сравнению с данными переписи 1989 г. 
этот показатель возрос на 4,9% [24. С. 14]. В этой связи 
Л.А. Бердегулова резонно отмечает, что нормы украин-
ского права, установившие запрет на использование рус-
ского языка, не были восприняты руководством ДНР и 

ЛНР при формировании законодательной базы, и, напро-
тив, положения, «которые увязываются с политикой ква-
зигосударственного образования, становятся предметом 
рецепции» [29. С. 170]. Более того, украинские норматив-
ные акты в ряде случаев получают официальное толкова-
ние верховных судов ДНР и ЛНР и действуют на терри-
ториях республик только в соответствующей интерпрета-
ции [30. С. 39]. 

В целом первые годы после самопровозглашения 
правовые системы ДНР и ЛНР представляли собой 
постепенное отдаление от украинского законодатель-
ства к собственному республиканскому законода-
тельству. Во многом законодательство Украины вос-
принималось как временное и вынужденное, т.е. до 
построения республиками самодостаточной системы 
законодательства. Законы и подзаконные норматив-
ные правовые акты Украины регулировали те обще-
ственные отношения, которые в первые годы не были 
и не могли быть сразу урегулированы законодатель-
ством ДНР и ЛНР и применялись в части, не противо-
речащей конституциям ДНР и ЛНР и декларациям об 
их суверенитете. 

 
Рецепция российского права 

 
Однако с момента независимости и с каждым годом 

все более явно набирала силу противоположная тен-
денция к активной рецепции российского правового 
опыта. Нацеленность правовых систем самопровозгла-
шенных государств Юго-Востока Украины на гармо-
низацию с российской правовой системой имеет суще-
ственные основания, объясняемые не только военным 
противостоянием с Украиной, а также социально-эко-
номической и гуманитарной блокадой со стороны ма-
теринского государства (невыплаты пенсий, пособий, 
заработной платы бюджетникам, разрушение инфра-
структуры и т.д.), но и «духовной и кровной привер-
женностью к Русскому миру, его языку, традициям и 
истории» [31. С. 234]. Ведь из 8 млн русских, прожи-
вавших на Украине в 2014 г., более 50% были жителями 
Донецкой и Луганской областей (около 3 млн чел. в 
ДНР и около 1,5 млн чел в ЛНР). Восприятие украин-
ским режимом Донбасса как «пророссийской недо-
украины», с одной стороны, «стало катализатором рас-
кола общества и формирования внутри него с одной 
стороны – Евромайдана, а с другой – общественных 
объединений на Донбассе, образовавших собственную 
публичную власть, оппозиционную Евромайдану» [27. 
С. 12] и направленную на политическую, экономиче-
скую и правовую интеграцию с Россией. Юридическое 
непризнание новых республик со стороны Украины на 
фоне интенсивного формирования ими собственной 
государственности повлекло за собой образование 
множества правовых пробелов, которые нужно было 
чем-то заполнять. С учетом пророссийских ориенти-
ров и сжатых сроков оптимальным вариантом решения 
образовавшихся проблем стала рецепция отечествен-
ного законодательства вплоть до копирования струк-
туры и содержания отдельных федеральных законов. 
По этой причине Постановление Совета Министров 
ДНР от 2 июня 2014 г. № 9-1 «О применении Законов 
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на территории ДНР в переходный период» прямо 
предусматривало: «до принятия Законов ДНР, регули-
рующих отношения между субъектами права, приме-
нять Законы Украины или Законы других государств в 
частях, не противоречащих Декларации о суверенитете 
ДНР и Конституции ДНР». Указанная формулировка о 
«законах других государств» рассматривается иссле-
дователями как очевидный шаг, который «был сделан 
для использования законодательства России в даль-
нейшем» [32. С. 40].  

Наиболее распространенным вариантом сближения 
законодательства республик с российским законода-
тельством стало заимствование отечественных право-
вых образцов в качестве первоосновы для законов ДНР 
и ЛНР. Таким путем был реципирован в ДНР Граждан-
ский кодекс РФ и Уголовный кодекс РФ [33. С. 97–98], 
фактической копией Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях стал одноименный кодекс ЛНР 
[32. С. 41], при разработке законодательства о судеб-
ной системе ЛНР было использовано российское зако-
нодательство о судоустройстве [34. С. 230], при фор-
мировании системы государственной службы ДНР 
[35] и нотариата ДНР весьма полезным стал опять же 
российский опыт [36].  

Однако были известны и случаи прямого действия 
отдельных нормативных правовых актов РФ на терри-
тории ДНР в первое время после обретения независи-
мости. Например, Постановлением Совета Министров 
ДНР № 20-3 от 28.07.2014 «О временном положении 
“О полиции Донецкой Народной Республики”» было 
предусмотрено (абз. 12), что принципы деятельности 
полиции, ее права и обязанности, порядок прохожде-
ния службы, присвоение специальных званий и иные 
вопросы функционирования органов полиции устанав-
ливаются Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ 
«О полиции», а также Федеральным законом от 
30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних 
дел Российской Федерации и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федера-
ции» в части, не противоречащей основам конституци-
онного строя ДНР и его законодательной базы [37].  

Уменьшению правовых различий между законода-
тельствами ДНР, ЛНР и Российской Федерации спо-
собствует углубленное правовое сотрудничество, 
предусмотренное договорами о дружбе, сотрудниче-
стве и взаимной помощи, подписанными Российской 
Федерацией с ДНР и ЛНР 21 февраля 2022 г. и ратифи-
цированными в форме федеральных законов на следу-
ющий день. Данные договоры предусматривают обмен 
правовой информацией, упрощенный прием жителей 
признанных республик в российское гражданство, вза-
имное признание документов, выданных органами 
публичной власти договаривающихся сторон, а также 
принятие мер по унификации законодательства. Но от-
дельные проявления правового партнерства наблюда-
лись и ранее, показательным примером чего может по-
служить признание в России паспортов ДНР и ЛНР и 
регистрационных знаков транспортных средств на ос-
новании Указа Президента РФ от 18 февраля 2017 г. «О 
признании в Российской Федерации документов и ре-

гистрационных знаков транспортных средств, выдан-
ных гражданам Украины и лицам без гражданства, 
проживающим на территориях отдельных районов До-
нецкой и Луганской областей Украины» [38]. 

В то же время активная компиляция украинских 
и российских правовых практик сочетается с сохра-
нением уникальных черт правового развития рес-
публик, отличающих их как от материнского госу-
дарства, так и от государства-патрона. Так, в отли-
чие от России и Украины в республиках отсутствует 
институт гражданства, нет конституционных судов, 
не предусмотрена муниципальная служба, а в пер-
вые годы было предусмотрено два государственных 
языка – русский и украинский (впоследствии упоми-
нание об украинском языке из основных законов 
ДНР и ЛНР было исключено). В отличие от России 
обе республики провозгласили себя как унитарные 
государства. Оригинальной выглядит и реставрация 
отдельных законов советского периода, которые 
прекратили юридическую силу на территории Укра-
ины и России. 

 
Формализация режима военного положения 

 
По объективным причинам с самого начала раз-

витие систем права республик Донбасса происхо-
дило в условиях действия особого правового ре-
жима – режима военного положения. Согласно ста-
тистическим данным, число погибших только среди 
мирного населения республик в результате боевых 
действий между вооруженными силами Украины и 
ДНР, ЛНР составило уже к началу 2019 г. не менее 
3 300 чел., раненых мирных жителей – 7–9 тыс. чел., 
число внутренне перемещенных лиц из ДНР и ЛНР 
в другие регионы Украины и за рубеж составило 
1 361 912 чел. [39. С. 23]. 

Военное положение было формализовано серией 
нормативных правовых актов республик в самое 
первое время после их самопровозглашения. Так, по-
сле создания ДНР как независимого государства за-
конодательные полномочия на ее территории первое 
время до формирования Верховного Совета ДНР ис-
полнял Совет Министров ДНР, издавший за это 
время два постановления, приравненных к законам, 
одно из которых № 6-5 от 25.05.2014 «О введении на 
территории Донецкой Народной Республики воен-
ного положения» [40]. Вскоре последовал принятый 
уже Верховным Советом ДНР Закон ДНР № 15-5 ВС 
«О неотложных мерах социальной защиты граждан, 
проживающих на территории Донецкой Народной 
Республики в условиях агрессии вооруженных сил и 
вооруженных формирований Украины» от 
20.06.2014 [41]. Пришедший на смену Верховному 
Совету ДНР и приступивший к работе в ноябре 
2014 г. Народный Совет ДНР одним из первых при-
нял Закон ДНР 07-IНС «О гражданской обороне» от 
13.02.2015 [42] и Закон ДНР 10-IНС «О мобилизаци-
онной подготовке и мобилизации в Донецкой Народ-
ной Республике» от 17.02.2015 [43], действующие до 
настоящего времени.  
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В ЛНР режим военного положения был установлен 
Законом ЛНР № 17-II «О военном положении» от 
24.04.2015 [44] и конкретизирован сопутствующими 
законодательными актами: Законом ЛНР № 8-II «О мо-
билизационной подготовке и мобилизации в Луган-
ской Народной Республике» от 13.02.2015 [45], Зако-
ном ЛНР № 30-II «Об обороне» от 22.05.2015 [46], За-
коном ЛНР № 147-II «Об участниках боевых действий 
в период отражения вооруженной агрессии Украины 
против Луганской Народной Республики» от 
21.02.2017 [47]. Ввиду непрекращающихся боевых 
действий все указанные законы на сегодняшний день 
сохраняют юридическую силу.   

Режим военного положения предопределил центра-
лизованную и милитаризованную систему государ-
ственного управления, функционирование специаль-
ных органов власти, а также широкий перечень огра-
ничительных мер. Так, в обоих регионах были сформи-
рованы добровольческие армии (народные ополче-
ния), в структуре органов исполнительной власти ЛНР 
было создано Управление мобилизационной работы и 
Центр управления восстановлением ДНР (действовав-
ший до 2016 г.), на территории боевых действий в ДНР 
создавались военно-полевые суды. В первые два-три 
года существования республик полноценно не функци-
онировала судебная система. По свидетельству 
В.Л. Толстых, в этот период суды ЛНР не рассматри-
вали гражданские дела, а «судебные функции по назна-
чению мер пресечения, наказаний за совершение адми-
нистративных проступков частично осуществляла 
прокуратура, а в некоторых случаях приговоры выно-
сились по законам военного времени» [30. С. 40], т.е. 
допускался народный суд, отправление на фронт в ка-
честве вида наказания и смертная казнь. До сих пор су-
дебные решения, вынесенные судами ДНР и ЛНР, не 
признаются на Украине и за границей. 

Кроме того, особый правовой режим повлек за со-
бой целый ряд непопулярных ограничительных мер, 
среди которых запрет приватизации предприятий, ак-
ций, земли, объектов жилищного фонда; запрет про-
дажи земли (характерно только для ЛНР); запрет игор-
ного бизнеса, продажи пиротехнических средств, 
эмиссии ценных бумаг (ДНР); внешнее управление 
предприятиями в целях переориентации налоговых по-
ступлений в бюджеты самопровозглашенных респуб-
лик; частичная национализация рынков, супермарке-
тов и предприятий, которые принадлежали украин-
ским олигархам, в ответ на торговую блокаду со сто-
роны Украины (ДНР); особый режим въезда и выезда; 
ограничение свободы передвижения; неоднократные 

введения и отмены комендантского часа; запрет заба-
стовок; ограничение проведения публичных манифе-
стаций; допустимость изъятия имущества физических 
и юридических лиц для нужд вооруженных сил; воз-
можность применения смертной казни. Закономерным 
последствием режима военного положения являются 
дополнительные меры социальной защиты населения 
ДНР и ЛНР и участников военных действий по защите 
интересов новых республик [48, 49].  

Иными словами, с учетом реалий осадного положе-
ния для республиканского законодательства 2014–
2022 гг. характерно широкое использование приемов 
чрезвычайного регулирования. Поскольку системы 
права ДНР и ЛНР неизбежно сгенерировали все сопут-
ствующие вызовы, то режим военного положения стал 
вынужденным следствием военной агрессии со сто-
роны материнского государства. 

 
Некоторые выводы 

 
Вышесказанное позволяет с уверенностью конста-

тировать наличие ряда особенностей в системах зако-
нодательства республик Донбасса. Эти особенности 
отражают нацеленность на интеграцию с более разви-
той правовой системой России и одновременное от-
даление от украинского права, отсутствие самодоста-
точности в силу постоянной рецепции лучших право-
вых решений Украины и России и обусловленную 
этим эклектичность и компилятивность, высокий уро-
вень интенсивности законотворчества, близость тем-
пов и содержания законодательства двух республик, 
вызванных, в том числе, их формированием в усло-
виях действия особого правового режима военного 
положения. Повторимся, что, несмотря на перечис-
ленные специфические черты, в своем правом разви-
тии республики прошли два этапа и в настоящее 
время находятся на третьем. Первый этап характери-
зуется становлением собственно республиканского 
законодательства с параллельной рецепцией россий-
ского правового опыта, но преобладающим влиянием 
украинского права (2014–2018 гг.). Для второго этапа 
характерно дальнейшее формирование законодатель-
ного массива республик на фоне усиления россий-
ского правового воздействия и значительного умень-
шения украинского правового сегмента (2019–
2022 гг.). Третий этап объясняется принятием в сен-
тябре 2022 г. ДНР и ЛНР в состав нашего государства 
и началом системной работы по качественному об-
новлению законодательства новых субъектов Россий-
ской Федерации.
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Аннотация. Рассматривается проблема определения места и роли адвоката-защитника в системе континен-
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Abstract. The article aims to determine the conditionality of the place and role of a defense lawyer in criminal pro-
ceedings, to analyze the points of view on reforming the defense lawyer institution in criminal proceedings. In accord-
ance with the aim, the conceptual apparatus is primarily determined, in particular, such categories as “type” and “form” 
of the criminal procedure. The history of criminal proceedings in England and on the continent is considered. It is noted 
that, in the Anglo-American form of criminal proceedings, the adversarial process has been preserved, while in the 
continental form its own – inquisitorial – type has emerged. The authors use a conceptual approach to distinguish the 
types of criminal proceedings based on the performance of the functions of prosecution, defense and resolution of the 
case by the participants in the procedure. When one subject combines three functions, this is the inquisitorial type; if 
the functions are divided between the prosecutor, the defense, and the court, then the type is adversarial. As a conse-
quence, the inquisitorial and adversarial type of proceedings are fundamentally different in the process of proof. The 
three-subject nature of the adversarial process obliges the court, the defense, and the prosecutor to participate in the 
first stage of proof, and therefore evidence is “formed” in such a procedure. The formation of evidence consists in the 
fact that the parties have the right to cross-examination and alternative examination. At the same time, in inquisitorial 
proceedings, the process of proving begins with the “collection” of evidence by one powerful subject, and the defense 
lawyer’s powers are limited only by “petitions”. Based on the comparative legal and historical-legal analysis, the au-
thors note that a defense lawyer is only part of a large system of criminal procedural relations. Its place and role are 
methodologically determined by the type of criminal proceedings. In continental society, the lawyer has always been a 
person providing legal assistance, whereas in the Anglo-American process, the lawyer acted as an equal party to the 
dispute. As a result of the conducted research, the authors come to the conclusion that the concepts of reforming the 
institution of a defense lawyer in criminal proceedings proposed in the literature do not correspond to the historical 
path of development of the legislation of our country and will entail a change in the type of criminal proceedings. To 
date, Part 3 of Article 123 of the Constitution of the Russian Federation uses the adversarial nature and equality of the 
parties only in relation to judicial proceedings. Despite attempts at a complete adversarial reorganization of criminal 
procedural activity, the Criminal Procedure Code of the Russian Federation has retained the preliminary investigation, 
i.e. the authoritative activity of officials collecting evidence, which is later used by the court in motivating conclusions 
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about the guilt or innocence of the defendant, the question of the conceptual definition of the place and role of the 
defense lawyer in the criminal procedure remains open.  
Keywords: defense lawyer, continental type of criminal procedure, Anglo-American type of criminal procedure, par-
ties, right of everyone to receive qualified legal assistance 
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Революционные изменения в общественно-право-
вой жизни страны, произошедшие после 1991 г., по-
влекли за собой попытку смены континентальной 
формы отечественного уголовного производства на 
англо-американскую с равноправием обвинения и за-
щиты [1. С. 25–26]. С этой целью в УПК РФ 2001 г. уго-
ловно-процессуальная деятельность в целом, т.е. судеб-
ное и досудебное производство, была объявлена состя-
зательной (п. 56 ст. 5 и ст. 15 УПК РФ), где органы 
предварительного расследования, потерпевший, его 
представитель, частный обвинитель и гражданский ис-
тец оказались на стороне обвинения (гл. 6 УПК РФ), то-
гда как подозреваемый, обвиняемый, адвокат-защит-
ник и адвокат-представитель гражданского ответчика 
стали стороной защиты (гл. 7 УПК РФ). 

Одним из последствий такого подхода стало пред-
ставление об адвокате-защитнике как о равноправной 
обвинению стороне юридического спора, осуществля-
ющей «параллельное» адвокатское расследование [2. 
С. 21–29], в связи с чем и возникла необходимость вве-
дения института «следственного судьи» [3]. В обосно-
вание первой позиции ученые отмечают, что «приня-
тие в 2001 г. УПК РФ, основанного на иных принци-
пах, чем УПК РСФСР, высветило явное противоречие 
между концепцией формирования доказательств и 
принципами состязательности и независимости судеб-
ной власти, поскольку значение судебных доказа-
тельств имеют материалы, сформированные одной из 
сторон – стороной обвинения. Это обстоятельство де-
лает актуальным исследование концепции формирова-
ния доказательства в свете принципа состязательно-
сти» [4. С. 22–27]. Поэтому предлагается реформиро-
вание досудебного производства в соответствии со 
стандартами состязательности, равенства сторон, в том 
числе по собиранию доказательств [5. С. 138–151], что 
возможно при наделении защитника наряду со следо-
вателем правом на производство своего собственного 
расследования с формированием защитительных мате-
риалов [6]. Вместе с тем реализация указанных пред-
ложений в УПК РФ ограничилась лишь включением 
защитника в число субъектов собирания доказа-
тельств, наделенных правом производства опроса лица 
с его согласия и привлечения специалиста для разъяс-
нения вопросов (ст. 53 и ст. 86 УПК РФ). При этом дан-
ные «собирательные» действия защитника не были 
обеспечены в УПК РФ надлежащим процессуальным 
механизмом и положениями, определяющими доказа-
тельственное значение полученных таким образом ад-
вокатом-защитником сведений. Для устранения этого 
законодатель в 2003 г. включил в перечень доказа-
тельств, предусмотренных ч. 2 ст. 74 УПК РФ, заклю-
чение специалиста (п. 3.1). Но ввиду отсутствия уго-
ловной ответственности специалиста по ст. 307 УК РФ 

за дачу заведомо ложного заключения, получаемые 
сведения так и не стали полноценным доказательством 
по уголовному делу. 

В результате следователи, как правило, отказывают 
адвокатам-защитникам в приобщении к уголовному 
делу материалов, полученных путем привлечения спе-
циалиста и опроса лица. В целях исправления сложив-
шейся ситуации в 2017 г. ст. 159 УПК РФ «Обязатель-
ность рассмотрения ходатайства» была дополнена 
ч. 2.2, где было указано, что в ходатайстве защиты о 
приобщении к делу заключения специалиста не может 
быть отказано. Однако оговорка «если обстоятельства, 
о которых ходатайствует, имеют значение для дела» 
фактически сделала данную норму диспозитивной для 
правоприменителя. В этом плане лишь императивные 
положения ч. 4 ст. 271 УПК РФ в определенной степени 
гарантируют допрос свидетеля и специалиста, вызван-
ного стороной защиты в судебное заседание. Но и эта 
возможность в последнее время ограничивается реше-
ниями Пленума Верховного Суда РФ [7. С. 60–64]. 

Изложенное позволяет заключить, что концепция 
«параллельного» адвокатского расследования в насто-
ящее время в УПК РФ своей реализации не получила. 

Кроме этого, как уже отмечалось, в юридической 
науке существует позиция о необходимости состяза-
тельного переустройства досудебного производства 
путем введения фигуры следственного судьи [8, 9]. 
В результате предлагается «наделить следственных су-
дей настолько широкими полномочиями, в результате 
которых «весь уголовный процесс превратится в соб-
ственно судопроизводство, построенное на основе со-
стязательности и равенства сторон», в котором предва-
рительное расследование выступает как «судебное 
предварительное следствие, ведущееся особым след-
ственным судьей, не участвующим в рассмотрении дел 
по существу» [8]. Однако такой подход был подверг-
нут критике со стороны ряда ученых [10. С. 45; 11. 
С. 40; 12. С. 26]. 

Как известно, судебный контроль появился по-
тому, что в советское время в нашем уголовном про-
цессе превалировал публичный интерес, а права и 
свободы человека оставались на втором плане. Курс 
на построение правового государства обусловил пе-
реход наиболее строгих мер процессуального при-
нуждения под судебную юрисдикцию. В результате 
действующий порядок судебного контроля полно-
стью обеспечивает защиту конституционных прав и 
свобод личности. Поэтому если современный судеб-
ный контроль выполняет свое конституционное 
назначение и при этом не создает препятствий для де-
ятельности органов предварительного расследования, 
то нет никакой необходимости ломать сложившуюся 
систему досудебного производства.  
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Таким образом, сторонники «параллельного» адво-
катского расследования предлагают наделить адвоката 
такими же полномочиями по собиранию доказа-
тельств, как и у следователя, создав тем самым в рос-
сийском уголовном процессе «институт двух папок», 
когда в суд направляются материалы, собранные как 
обвинением, так и защитой. Наряду с этим предлага-
ется ввести в досудебное производство специального 
судью, который бы преобразовал процесс доказывания 
в «треугольник» состязательности с равноправными 
сторонами.   

Вместе с тем противники предлагаемых изменений, 
критикующие как идею следственного судьи [13], так 
и самостоятельное адвокатское расследование [14. 
С. 41–43], отмечают, что нормы УПК РФ во многом со-
хранили классический «розыскной» характер и потому 
содержание предварительного расследования принци-
пиально не изменилось. Следователь как был, так и 
остался «хозяином» дела, защитник не получил права 
проводить параллельное адвокатское расследование, 
не стал равноправной стороной правового спора, а су-
дья не вошел в досудебное производство в качестве по-
стоянно действующего арбитра в состязании обвине-
ния и защиты. 

В связи с этим возникает необходимость определе-
ния места и роли адвоката-защитника в архитектонике 
современного отечественного уголовного процесса.  

Принято считать, что за всю историю человечества 
в самом общем виде существовало два основных пра-
вовых способа разрешения правового спора – тремя 
субъектами (состязательная) и одним субъектом (ин-
квизиционная) [15. С. 10]. В этой связи первый способ 
именуют accusatorial (обвинительный), а второй inquis-
itorial (инквизиционный) [16. P. 5]. Инквизиционный 
процесс, в свою очередь, обозначается как розыскной 
или следственный, чтобы не путать его с церковным 
производством времен святой инквизиции. Поэтому в 
настоящей статье мы будем пользоваться терминами 
«состязательный» и «розыскной» соответственно.  

Одним из способов теоретического водораздела 
между состязательностью и розыском, предложенным 
еще в XIX в. [17. С. 5–6], является распределение функ-
ций обвинения, защиты и разрешения дела. Если один 
субъект соединяет в себе три функции – это розыск, 
если же функции разделены между обвинителем, за-
щитой (сторонами) и судом – то это состязательность.  

Как отмечается в литературе, фактически все про-
цессы цивилизованных государств являются смешан-
ными по тому признаку, что в них в разной степени при-
сутствуют идеи состязательного и розыскного типа про-
цесса [18]. Тем не менее англо-американский (состяза-
тельный) и континентальный (розыскной) процесс прин-
ципиально отличаются по процессу доказывания. 

Уголовный процесс в Англии на протяжении дли-
тельного времени не подвергался коренному измене-
нию, и процесс доказывания в нем сложился как спор 
защиты и обвинения при формировании доказательств 
непосредственно перед судом, т.е. при разделении трех 
функций между субъектами. Приверженность англи-
чан консерватизму, а также иные исторические фак-

торы сохранили в основных положениях тот тип про-
цесса, который сложился еще в античном Риме эпохи 
Республики [19].  

Поэтому Великобритания и США так и не ввели в 
свой процесс отдельную стадию предварительного 
расследования, хотя элементы розыска до суда в дан-
ном процессе все же присутствуют. Например, в США 
признание подозреваемым вины на досудебной стадии 
может быть принято в суде через перекрестный допрос 
сотрудника полиции («правило Миранды»). Прото-
колы опросов, полученные в досудебном производ-
стве, как правило, не имеют доказательного значения в 
суде, если стороны их оспаривают [15. С. 75]. Основ-
ным требованием к доказательствам является относи-
мость, т.е. соблюдение разнообразных правил доказы-
вания [15. С. 78].  

По-другому происходило формирование уголов-
ного процесса в континентальной Европе. Принято 
считать, что перерождение состязательного производ-
ства в розыскное началось с четвертого Латеранского 
собора в XII в. путем внедрения письменного и тай-
ного собирания доказательств одним субъектом. Счи-
тается, что подобный тип не мог возникнуть сам собой 
и, возможно, базировался на позднейших разработках 
юристов Рима эпохи Империи [20. С. 194–205]. В даль-
нейшем розыскной процесс получил развитие в немец-
кой Каролине Карла V (1532 г.). Затем в 1670 г. во 
Франции был принят Ордонанс Людовика XIV, окон-
чательно оформивший стадию предварительного рас-
следования, состоящую из комплекса следственных 
действий, направленных на установление события пре-
ступления и выявление подозреваемого лица: осмотр 
места происшествия, осмотр трупа, освидетельствова-
ние, допросы, очные ставки, экспертизы. При этом су-
дебное следствие фактически не проводилось, так как 
суть дела была установлена и заранее запротоколиро-
вана. Суд в количестве трех судей должен был допро-
сить обвиняемого, а затем решал лишь вопросы назна-
чения наказания [21. С. 135–144]. 

Великая французская революция 1789 г. положила 
конец Ордонансу 1670 г. В 1790 г. был принят Декрет 
об изменениях в уголовном процессе [22. С. 84–87], от-
менивший его действие. В Декрете были осмыслены 
английский суд присяжных, состязательность и глас-
ность судебной процедуры, право обвиняемого на ква-
лифицированную юридическую помощь и др. После 
чего 16 декабря 1808 г. был принят Кодекс уголовного 
следствия (Code d'instruction criminelle). Вместе с тем 
данный Кодекс полностью вернул стадию предвари-
тельного расследования, ранее уже детально разрабо-
танную в Ордонансе 1670 г. В литературе отмечается, 
что именно так был создан континентальный тип ре-
формированного процесса [23], который, по мнению 
исследователей, является дальнейшим развитием идей 
розыскного процесса [24. С. 6–7]. 

Таким образом, с момента усиления христиан-
ской церкви и зарождения «святой инквизиции» 
начал обособляться тип процесса, в котором функ-
цию расследования в процессе доказывания осу-
ществляло одно обличенное властью лицо. Этот тай-
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ный и письменный процесс, осуществляемый долж-
ностным субъектом, собирающим доказательства, 
не получилось изжить даже по итогам Великой 
французской революции. Двухэтапное производство 
на сегодняшний день существует почти во всех ев-
ропейских государствах: Франции, Германии, Ав-
стрии, Швейцарии и др. При этом правительства гос-
ударств стараются проводить реформы, направлен-
ные на модернизацию производства, не отменяя ос-
новного положения континентального процесса – 
собирание доказательств властным субъектом путем 
письменного и тайного производства на досудебной 
стадии.  

Как известно, «сердце» любого процесса – это до-
казывание. Поэтому, когда речь идет о разделении 
трех функций, нельзя обойти стороной процедуру 
доказывания. Закономерным отличием доказывания 
в состязательном и розыскном типе производства яв-
ляется процесс собирания (формирования) доказа-
тельств. На наличие в процессах обоих типов одина-
ковых элементов доказывания уже обращалось вни-
мание в литературе [18]. Трехсубъектность состяза-
тельного процесса обязывает участвовать в первом 
этапе доказывания суд, защиту и обвинителя, в связи 
с чем доказательства в таком процессе «формиру-
ются». Формированием доказательств именуют 
также и перекрестный допрос [25. С. 19–24]. На тот 
факт, что англо-американский и континентальный 
процессы могут быть разграничены по признаку 
наличия перекрестного допроса, обращает внимание 
С.И. Конева [26. С. 155–162]. 

Полагаем, что термин «формирование» в данном 
случае для проведения сравнительно-правового иссле-
дования вполне уместен и логичен, хотя в отечествен-
ной процессуальной литературе его также используют 
и в отношении действий континентального следова-
теля. Однако сама суть формирования очень точно 
уловлена С.А. Шейфером – это процесс преобразова-
ния доказательственной информации в форму доказа-
тельств, предусмотренных уголовно-процессуальным 
законом [27. С. 32–33]. Необходимо лишь добавить, 
что «преобразование» происходит при участии сторон 
под руководством суда.  

Формирование доказательств – это принципиаль-
ная составляющая, которая присутствует неизменно и 
определяет как целое часть, место и роль адвоката-за-
щитника во всем уголовном процессе. 

Формирование доказательств включает в себя два 
важных момента. Первый – перекрестный допрос, ко-
торый состоит из основного допроса (chief 
examination), перекрестного допроса противополож-
ной стороной (cross-examination) и повторного допроса 
(re-examination) [15. С. 79]. Второй момент – это аль-
тернативная экспертиза. Так, например, глава 19 Crim-
inal Procedure Rules and Practice Directions 2020 в Вели-
кобритании предусматривает, что «каждая сторона 
вправе выбрать эксперта и инициировать проведение 
собственного исследования. Сторона обвинения обя-
зана предоставить стороне защиты материалы и доступ 
к объектам, на основании которых было проведено ис-
следование. Для проверки заключения другой стороны 

эксперт может быть допрошен в суде. При спорных за-
ключениях с обеих сторон суд назначает экспертизу по 
своей инициативе и сам определяет экспертов из 
списка, предложенного сторонами» [28]. Как следует 
из описанного выше, для назначения и проведения экс-
пертизы, а также допроса любого лица в процессе тре-
буются действия трех субъектов. 

Таким образом, подобная совокупность полномо-
чий, включенных в процесс формирования доказа-
тельств, позволяет именовать адвоката в состязатель-
ном процессе стороной. Противостоит ему такая же 
сторона, полномочия которой также ограничиваются 
формированием доказательств.  

На сегодняшний день часть 3 статьи 123 Конститу-
ции РФ использует состязательность и равноправие 
сторон только применительно к судебному производ-
ству. Несмотря на попытки полного состязательного 
переустройства уголовно-процессуальной деятельно-
сти, УПК РФ сохранил предварительное расследова-
ние, т.е. властную деятельность должностных лиц, со-
бирающих доказательства, которые в дальнейшем ис-
пользуются судом при мотивировании выводов о ви-
новности или невиновности подсудимого (ч. 2 ст. 240 
УПК РФ). Например, показания подозреваемого, обви-
няемого, данные в стадии предварительного расследо-
вания в присутствии защитника могут быть использо-
ваны в качестве доказательства в суде даже при даль-
нейшем отказе от них (ч. 2 ст. 75, ст. 276 УПК РФ). 

Поэтому когда континентальный следователь рабо-
тает самостоятельно, то он собирает доказательства, как 
это прямо предусмотрено в ч. 1 ст. 86 УПК РФ, согласно 
которой «собирание доказательств осуществляется в 
ходе уголовного судопроизводства… следователем… пу-
тем производства следственных и иных процессуальных 
действий». Аналогичную логику продолжает и ч. 1 ст. 74 
УПК РФ, в силу которой «доказательствами по уголов-
ному делу являются любые сведения, на основе кото-
рых… следователь… устанавливает наличие или отсут-
ствие обстоятельств, подлежащих доказыванию».  

Собирание доказательств – неизменная аксиома 
розыскного процесса. Следователь выполняет функ-
цию обвинения, защиты и разрешения дела. Так как 
один субъект в процессе доказывания соединяет в 
себе три функции, достаточно понятным термином 
будет именно «собирание» как единоличное познава-
тельное действие.  

Что в таком случае остается делать адвокату? Для 
признания его стороной правового состязания нет ни-
каких юридических и фактических оснований. Со-
гласно ч. 3 ст. 86 УПК РФ адвокат «собирает» доказа-
тельства в трех закрепленных в законе формах. Од-
нако механизм такого «собирания» ограничивается 
лишь приведенной статьей УПК РФ. Никаких иных 
нормативных положений относительно «собиратель-
ных» мероприятий, проводимых адвокатом, Кодекс 
не содержит.  

Возможности адвоката в доказывании на досу-
дебной стадии ограничены правом на заявление хо-
датайств следователю о собирании тех или иных до-
казательств, в том числе проведении экспертиз или 
приобщении неких добытых адвокатом сведений в 
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качестве доказательств. Такие ходатайства, как из-
вестно, могут быть удовлетворены в редких случаях, 
когда они «имеют значение для дела» (ст. 159 УПК 
РФ). Об альтернативной экспертизе, например в 
виде «заключения специалиста», не может идти и 
речи [29. С. 45–48].  

Общие правила производства следственных дей-
ствий (ст. 164 УПК РФ) не обязывают следователя уве-
домлять адвоката об их проведении, допускать адво-
ката к участию в них (кроме следственных действий с 
доверителем адвоката) или разрешать адвокату зада-
вать вопросы участвующим лицам.  

Даже в судебной стадии документы со стороны за-
щиты не обязательны для приобщения к материалам 
уголовного дела, а уже приобщенные документы суд 
не обязан оглашать (ст. 285, 286 УПК РФ). В практике 
вопросы адвоката к свидетелям и потерпевшим могут 
быть сняты председательствующим, хотя УПК РФ 
прямо этого и не предусматривает. Единственное на 
сегодняшний день право защиты на обязательный до-
прос лица, «явившегося в суд по инициативе сторон» 
(ч. 4 ст. 271 УПК РФ), не перевешивает все преимуще-
ства государственных органов. Кроме того, это право 
стороны защиты может быть ограничено, и на сего-
дняшний день в практике существуют примеры его ре-
визии [7. С. 60–64]. 

Невозможно кардинально изменить в УПК РФ про-
цесс доказывания, например, путем создания в досу-

дебной стадии института «следственного судьи», вве-
дения «адвокатского расследования» и др. Такие ре-
формы не отвечают эволюционному пути развития, ко-
торый должен проходить любой уголовный процесс, а 
ведут, скорее, к революции [30. С. 4–9], последствия 
которой сложно предугадать. Превращение адвоката-
защитника в «сторону» процесса противоречит типу 
российского уголовного производства. Кроме этого, 
понимание адвоката исключительно как стороны со-
стязания сужает его возможности, поскольку касается 
лишь судебных стадий, так как в досудебном произ-
водстве суд участвует эпизодически и далеко не всегда 
с участием сторон. Рассмотрение адвоката-защитника 
как стороны, по сути, сводит его деятельность к судеб-
ным стадиям, оставляя без адвокатской помощи лиц в 
досудебном производстве [31. С. 120]. 

Таким образом, адвокат-защитник – это лишь часть 
большой системы уголовно-процессуальных отношений. 
Его место и роль методологически определяются типом 
уголовного производства. Так, если в англо-американ-
ском уголовном производстве защитник выступает ис-
ключительно стороной правового спора, то в континен-
тальном процессе гандикап органов предварительного 
расследования не позволяет защитнику быть равноправ-
ным субъектом доказывания. Поэтому адвокат-защитник 
в российском уголовном процессе на сегодняшний день – 
это «лицо, оказывающее квалифицированную юридиче-
скую помощь» (статья 48 Конституции РФ).
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Инициатива, направленная на освобождение от 
уголовной ответственности лиц, выполняющих кон-
ституционный долг и обязанность по защите Отече-
ства, представленная в Федеральном законе от 24 июня 
2023 г. № 270-ФЗ «Об особенностях уголовной ответ-
ственности лиц, привлекаемых к участию в специаль-
ной военной операции», заслуживает внимания науч-
ного сообщества по ряду важных причин.  

Указанным Федеральным законом устанавлива-
ются специальные основания для освобождения от 
уголовной ответственности лиц, призванных на воен-
ную службу по мобилизации или в военное время либо 
заключивших в период мобилизации, в период воен-
ного положения или в военное время контракт о про-
хождении военной службы. В условиях сложившейся 
внешнеполитической, военной и внутригосударствен-
ной ситуации необходимость отдельного регулирова-
ния вопросов уголовной ответственности вышеназван-
ных лиц концептуальных возражений не вызывает, по-
скольку очевидно, что правовые гарантии и новые ос-
нования освобождения от уголовной ответственности 
позволят обеспечить дополнительными возможно-
стями комплектования Вооруженные Силы Россий-
ской Федерации, что в настоящее время отвечает наци-
ональным интересам страны.  

Как справедливо отмечает М.А. Троицкий, нацио-
нальные интересы представляют собой открытую де-
кларацию потребностей и намерений государства, ос-
нованных на оценке текущей ситуации, устанавливая 
иерархию внешнеполитических приоритетов, ограни-
чивая свободу действий властей и обеспечивая как 
преемственность, так и возможность своевременной 
корректировки важнейших направлений политики [1. 
C. 71]. Вне всякого сомнения, национальные интересы, 
находящиеся в политическом приоритете в определен-
ный момент времени, должны сплачивать гражданское 
общество, при этом соответствовать сложившейся ин-
ституциональной системе, соотноситься с норматив-
ными положениями, доказавшими свою эффектив-
ность. Правовая форма, в которой отечественный зако-
нодатель конструирует нормы об ответственности за 
посягательства на национальные интересы, – это за-
кон, исполнение которого является гарантией безопас-
ности и жизненных благ для общества и страны в це-
лом [2. C. 202]. 

Однако, несмотря на позитивный предмет регули-
рования вышеуказанного Федерального закона, пред-
ставляется, что он противоречит части первой статьи 
первой Уголовного кодекса Российской Федерации 
(далее УК РФ), согласно которой «преступность дея-

ния, а также его наказуемость и иные уголовно-право-
вые последствия определяются только данным Кодек-
сом». В свою очередь порядок производства по уголов-
ным делам определяется лишь Уголовно-процессуаль-
ным кодексом Российской Федерации (далее УПК РФ). 
Таким образом, УК РФ и УПК РФ не допускают регу-
лирование порядка уголовного судопроизводства 
иными федеральными законами и, соответственно, 
имеют приоритет над ними. В рамках правового регу-
лирования института освобождения от уголовной от-
ветственности федеральный законодатель, действуя в 
пределах предоставленных ему дискреционных полно-
мочий, предусмотрел в УК РФ соответствующие осно-
вания, которые, согласно позиции Конституционного 
Суда Российской Федерации, содержатся исключи-
тельно в уголовном законе1.  

Новые основания и порядок освобождения от уго-
ловной ответственности вне рамок названных кодифи-
цированных нормативно-правовых актов, закреплен-
ные законодателем в Федеральном законе «Об особен-
ностях уголовной ответственности лиц, привлекаемых 
к участию в специальной военной операции», на наш 
взгляд, не соотносятся с устоявшейся системой. Более 
того, прописанные в новом законе правила назначения 
уголовного наказания и погашения судимости проти-
воречат фундаментальным основам уголовного и уго-
ловно-процессуального права. В частности, статьей 5 
Федерального закона предусматривается, что осуж-
денный, призванный на военную службу по мобилиза-
ции или в военное время в Вооруженные Силы Россий-
ской Федерации либо заключивший в период мобили-
зации, в период военного положения или в военное 
время контракт о прохождении военной службы в Во-
оруженных Силах Российской Федерации, освобожда-
ется от наказания условно 1) со дня награждения госу-
дарственной наградой, полученной в период прохож-
дения военной службы; 2) со дня увольнения с военной 
службы по возрасту, по истечении срока военной 
службы по призыву или срока контракта или в связи с 
окончанием периода мобилизации, отменой (прекра-
щением действия) военного положения и (или) истече-
нием военного времени.  

Между тем глава 11 УК РФ, регламентирующая об-
щие основания освобождения от уголовной ответ-
ственности, не содержит таковых норм применительно 
к участникам специальной военной операции. Кроме 
того, условия погашения судимости данных субъектов 
правоотношений (аналогичные основаниям для услов-
ного освобождения), предусмотренные статьей 6 Фе-
дерального закона, идут вразрез со статьей 86 УК РФ, 
определяющей общие правила погашения судимости.  
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Представляется также не совсем конкретной фор-
мулировка «освобождается от наказания условно» 
(часть 1 статьи 5). В частности, необходимо опреде-
литься, какой смысл заложен законодателем в данном 
положении: осужденному назначено наказание, кото-
рое постановлено отбывать условно, либо фигурант 
условно-досрочно освобождается от дальнейшего от-
бывания наказания? При этом статья 5 Федерального 
закона в части определения категории осужденных, 
подлежащих освобождению от наказания в связи с за-
ключением контракта о прохождении военной 
службы, нуждается в уточнении, так как из пункта 3 
статьи 2 Федерального закона следует, что такой кон-
тракт не может быть заключен с лицами, отбываю-
щими наказание в виде лишения свободы. 

Также стоит отметить, что наименование Феде-
рального закона «Об особенностях уголовной ответ-
ственности лиц, привлекаемых к участию в специаль-
ной военной операции» не соответствует его содержа-
нию, поскольку в тексте документа речь идет не об 
участниках специальной военной операции, а о лицах, 
заключающих (заключивших) контракт о прохожде-
нии военной службы в Вооруженных Силах Россий-
ской Федерации в период мобилизации, военного по-
ложения или в военное время.  

Согласно тексту закона, под его действие подпа-
дают мобилизованные граждане, лица, поступившие 
на военную службу добровольно (по контракту), а 
также кадровые военные. Вместе с тем участие в за-
щите Российской Федерации могут также принимать 
лица, вступившие в добровольческие формирования 
путем заключения контракта о пребывании в добро-
вольческом формировании (о добровольном содей-
ствии в выполнении задач, возложенных на Вооружен-
ные Силы Российской Федерации)2. Справедливо, на 
наш взгляд, распространить «льготные» правила осво-
бождения от уголовной ответственности, наказания и 
погашения судимости в отношении и названной кате-
гории лиц.  

Также стоит отметить, что согласно статье 2 Феде-
рального закона его действие распространяется на 
обычных лиц, совершивших преступления только не-
большой и средней тяжести, а также на проходящих 
военную службу в Вооруженных Силах Российской 
Федерации и осужденных, совершивших любые пре-
ступления, что явно ставит их в неравное положение. 
Кроме того, действие норм распространяется на право-
отношения, возникшие до дня вступления в силу за-
кона, что в большей мере соответствует институту 
применения амнистии.  

Кроме того, части первая и вторая статей 3 и 4 не 
согласуются между собой в части стадии приостанов-
ления уголовных дел. Так, в части 1 статьи 3 и части 1 
статьи 4 Федерального закона указывается об основа-
ниях освобождения от уголовной ответственности лиц, 
уголовные дела в отношении которых приостановлены 
(видимо, речь об уголовных делах, приостановленных 
как в ходе досудебного, так и в ходе судебного произ-
водства). При этом в частях вторых этих же статей 
(о контроле за поведением соответствующей катего-

рии обвиняемых командованием воинских частей) го-
ворится об уголовных делах, по которым «приостанов-
лено предварительное следствие». И далее по тексту 
закона указанное противоречие не устранено. Соответ-
ственно, если речь идет о приостановлении уголовных 
дел в рамках как судебного, так и досудебного произ-
водства по ходатайству командования воинской части 
(учреждения), то порядок принятия такого решения 
должен обязательно содержаться в уголовно-процес-
суальном законе.  

Кроме того, на наш взгляд, следовало бы исклю-
чить возможность освобождения от уголовной ответ-
ственности и наказания за публичное распространение 
заведомо ложной информации об использовании Во-
оруженных Сил Российской Федерации, исполнении 
государственными органами Российской Федерации 
своих полномочий, оказании добровольческими фор-
мированиями, организациями или лицами содействия 
в выполнении задач, возложенных на Вооруженные 
Силы Российской Федерации (ст. 207.3 УК РФ); пуб-
личные действия, направленные на дискредитацию ис-
пользования Вооруженных Сил Российской Федера-
ции (ст. 280.3 УК РФ); публичные призывы к осу-
ществлению деятельности, направленной против без-
опасности государства (ст. 280.4 УК РФ); уклонение от 
исполнения обязанностей, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации об иностранных 
агентах (ст. 330.1 УК РФ), а также за преступления, 
предусмотренные главами 33 и 34 УК РФ, которые 
прямо посягают на национальные интересы Россий-
ской Федерации.  

Федеральный закон «Об особенностях уголовной 
ответственности лиц, привлекаемых к участию в спе-
циальной военной операции», являясь, на наш взгляд, 
откровенно «сырым» и не прошедшим формальную 
стадию общественных обсуждений (с момента внесе-
ния законопроекта в Государственную Думу Россий-
ской Федерации до его подписания и официального 
опубликования прошло всего 10 дней3), символизирует 
в первую очередь стратегически важную потребность 
введения на высшем законодательном уровне гарантий 
для определенных категорий граждан Российской Фе-
дерации (которых в стране немалое число).   

Помимо прочего, речь в законе идет не только о 
специальной военной операции (первой и единствен-
ной в истории современной России), но и о военном 
положении. На наш взгляд, именно возможностью 
объявления военного положения на территории Рос-
сийской Федерации или в отдельных ее местностях 
обосновывается принятие данного Федерального за-
кона и указанных в нем положений в качестве отдель-
ного нормативно-правового акта, минуя внесение кон-
цептуальных изменений в уголовное и уголовно-про-
цессуальное законодательства.  

Актуальные в настоящее время внешнеполитиче-
ские тенденции, формирующие нормотворческую по-
вестку, безусловно, оправдывают реабилитирующую 
уголовную политику в отношении лиц, принимающих 
участие в защите Родины. Причем в условиях, когда 
Россия фактически легализовала частные военные 
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компании, допустив их к участию в специальной воен-
ной операции, представляется логичным, что государ-
ство должно взять на себя и ответственность за их 
участников. 

В последние годы во всем мире наблюдается увели-
чение числа частных военных и охранных компаний, 
действующих в ситуациях вооруженного конфликта, 
которые все чаще оказываются на одной линии воен-
ного соприкосновения с военнослужащими, находя-
щимися под защитой международного гуманитарного 
права. На сегодняшний день общее количество част-
ных военных компаний составляет несколько сотен бо-
лее чем в 110 странах мира, а существенное влияние на 
международный рынок их услуг оказывают транснаци-
ональные компании США, Великобритания, Франции 
и Израиля [3].  

Наблюдатели и критики частных военных компа-
ний обоснованно выражали озабоченность как по по-
воду ответственности частных субъектов за наруше-
ния прав человека в зоне боевых действий и в целом 
разумности их нахождения там, так и по поводу за-
щиты их собственных прав при выполнении задач, 
опасных для жизни, с учетом того что они могут пола-
гаться только на коммерческий контракт. В России же, 
ввиду отсутствия законодательного закрепления ста-
туса частных военных компаний, такие контракты рас-
сматривались как сугубо частное дело, не относящееся 
ни к гражданско-правовым, ни к военным правоотно-
шениям.  

В настоящее время для органов власти, юристов и 
политологов подотчетность и регулирование частных 
военных компаний являются ключевыми вопросами, 
при этом подразумевается их фактическое признание в 
качестве определенных субъектов права, которых уже 
невозможно объявить вне закона. В этой связи Феде-
ральный закон «Об особенностях уголовной ответ-
ственности лиц, привлекаемых к участию в специаль-
ной военной операции» является важным шагом в ре-
шении вопроса предоставления гарантий участникам 
специальной военной операции, перешедшим в Воору-
женные Силы Российской Федерации из частных воен-
ных компаний. 

Стоит также отметить, что и в сфере междуна-
родно-правового регулирования отсутствует единая 
нормативная регламентация деятельности частных во-
енных и охранных компаний. Единственным значи-
мым документом, провозглашающим на международ-
ном уровне правила осуществления деятельности та-
ких компаний, является Документ Монтрё4, к кото-
рому по состоянию на 2022 г. присоединились 58 гос-
ударств и который, по мнению исследователей, не 
смотря на отсутствие юридической силы и имея ис-
ключительно рекомендательный характер, является 
ориентиром для создания и совершенствования нацио-
нального законодательства [4. C. 116].   

Российская Федерация не подписала данный доку-
мент, так как российские эксперты полагают, что До-
кумент Монтрё разработан для определенной группы 
государств (в первую очередь США и Великобрита-
нии), пользующихся услугами частных военных и 
охранных компаний, и не учитывает интересы других 

стран, а перспективы создания узкоспециализирован-
ной универсальной конвенции по частной охране пока 
не просматриваются5. 

В отечественной уголовной науке, на основании до-
клада ООН от 2007 г. по изучению проблемы участия 
частных военных компаний в боевых действиях выска-
зываются мнения о том, что частные военные компа-
нии – это новая форма наемничества, применяемая в 
нарушение норм международного права [5. C. 2]. 

Согласно проведенным исследованиям в области 
международно-правовой оценки деятельности част-
ных военных и охранных компаний прослеживается 
деление государств на две группы: первая – отстаива-
ющая регулирование таких компаний на основе актов 
рекомендательного характера (США, Великобритания 
и их союзники); вторая – придерживающаяся традици-
онной модели конвенционального, юридически обяза-
тельного регулирования с закреплением ответственно-
сти государств (страны Ближнего Востока и Латинской 
Америки) [6. C. 122–135]. Отсутствие в Российской 
Федерации какого бы то ни было регулирования част-
ных военных компаний, при условии, что российская 
«ЧВК Вагнера» по версии ряда зарубежных военных 
изданий является лучшей частной военной компанией 
в мире6, находясь при этом на государственном финан-
сировании7, может свидетельствовать о том, что в Рос-
сии не было и нет частных военных компаний, а все 
существовавшие военные объединения являлись госу-
дарственными. На наш взгляд, такая позиция россий-
ского военного руководства является единственно вер-
ной, поскольку существование частной армии, как, 
например, существование частных денег на террито-
рии страны, недопустимо. Соответственно, и принятие 
законодательства о частных военных компаниях в 
нашей стране является неуместным, и, более того, раз 
уж все эти военные объединения в условиях специаль-
ной военной операции вышли из тени и стали публич-
ными, требуется обязательное официальное подчине-
ние этих структур Вооруженным Силам Российской 
Федерации.  

Не давая оценку статусу зарубежных частных воен-
ных и охранных компаний, стоит отметить, что частная 
военная деятельность и частная охранная деятельность 
существенно различаются между собой. Во многих 
странах, в том числе и в России, частная охранная дея-
тельность законодательно урегулирована, в отличие 
частной военной деятельности.   

В академической литературе часто ставится знак 
равенства между наемничеством и частной военной 
деятельностью, при этом критики частных военных 
компаний ссылаются на положения Международной 
конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, фи-
нансированием и обучением наемников, принятой ре-
золюцией 44/34 Генеральной Ассамблеи ООН от 4 де-
кабря 1989 г., вступившей в силу 20 октября 2001 г. 
Российская Федерация не подписала и не ратифициро-
вала данную Конвенцию, признав при этом наемниче-
ство уголовным преступлением и установив за него 
максимальное наказание в виде 20 лет лишения сво-
боды (ст. 359 УК РФ). Кроме того, в ходе консультаций 
по Документу Монтрё российскими экспертами был 
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представлен разработанный проект Международной 
конвенции о частных военных и охранных компаниях 
[7. C. 16–17], однако в настоящее время данные иссле-
дования мало известны юридической общественности.  

Стоит также отметить, что база данных Государ-
ственной автоматизированной системы Российской 
Федерации «Правосудие» по запросу количества при-
говоров по статье 359 УК РФ содержит информацию 
только о семи таких судебных актах за период с 2014 г. 
по настоящее время8. В этой связи принятие Федераль-
ного закона «Об особенностях уголовной ответствен-
ности лиц, привлекаемых к участию в специальной во-
енной операции» является одним из этапов консолида-
ции военных структур и предоставления гарантий от-
дельной категории граждан.  

Несмотря на то, что Конституция Российской Феде-
рации, а также уголовное и уголовно-процессуальное 
законодательство гарантируют всем гражданам равен-
ство перед законом и судом, участникам специальной 
военной операции данным Федеральным законом 
предоставлены права и исключительные правовые по-
следствия (освобождение от уголовной ответственности 
и погашение судимости), которыми не могут воспользо-
ваться иные лица. Собственно, сама форма, в которой 
были приняты данные нормативные положения (в виде 
отдельного нормативно-правового акта), несмотря на 

критический взгляд автора, свидетельствует о том, что 
скорее всего эта законодательная инициатива является 
временной мерой. Данный вывод мы можем сделать и 
потому, что законодатель решил не включать эти изме-
нения в единственный нормативный акт, устанавливаю-
щий преступность и наказуемость деяния, а также иные 
уголовно-правовые последствия – в УК РФ, чтобы в по-
следующем безболезненно можно было отказаться от 
положений, утративших свою актуальность.   

Таким образом, мы можем констатировать, что 
национальные интересы государства напрямую вли-
яют на уголовную политику и ее нормативную реали-
зацию. По мнению некоторых специалистов, нормот-
ворчество в России избыточное9, но стоит отметить, 
что в ряде случаев оно оправдано приоритетом нацио-
нальных интересов над частными. Ярким примером 
тому является Федеральный закон «Об особенностях 
уголовной ответственности лиц, привлекаемых к уча-
стию в специальной военной операции». В этой связи 
обосновывается своевременность и необходимость 
формулирования в науке права концепции националь-
ных интересов государства, основанной на методоло-
гии, которая позволит изучить внутренние процессы 
уголовного и уголовно-процессуального законотвор-
чества и сформулировать его взаимозависимость с 
внешней политикой государства.  
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Abstract. The article deals with the issues of recognition and enforcement of agreements (clauses) on pre-trial settle-
ment of disputes in the UK. In the course of the research, the following objectives were reached: the evolution of the 
practice of the UK courts in matters of recognition and enforcement of these agreements was traced; the requirements 
of the UK courts to the content of ADR agreements (clauses), the consequences of non-fulfillment by the parties of the 
terms of these agreements (clauses) were established. The study was conducted on the basis of comparative, systemic, 
concrete historical, analytical and other methods. The obtained results are formulated. The author comes to the follow-
ing conclusions. At present, ADR clauses in the UK are quite enforceable. When evaluating an agreement, courts are 
more likely to pay more attention to how clearly the positive obligation to participate in the pre-trial procedure is 
formulated or, at the same time, both the positive and negative obligation not to go to court. Courts favor agreements 
providing for institutional mediation governed by the rules of a particular mediating institution rather than an ad hoc 
mediation agreement, due to the fact that the latter often lack certainty on key terms. In particular, the provisions on 
mediation should deal directly or indirectly with the appointment/selection of the mediator (or mediators) and the con-
duct of the mediation. Alternatively, the contract should include detailed provisions regarding the start and end of the 
mediation procedure. The agreement must clearly state what specific event gives rise to the right of the parties to take 
the dispute to court (arbitration). This may be the expiration of a certain period of time from the beginning of the 
mediation (an event that must also be determined) or the termination of the mediation process. If the termination of 
mediation is indicated as a trigger, then it should be indicated in what way or ways the mediation is terminated or can 
be terminated. The main consequence of a breach of the ADR agreement in the UK courts is the stay of the case. 
However, the peculiarity of the position of the UK courts is that the judges are endowed with a significant degree of 
discretion in deciding whether it is necessary to stay the proceedings in these circumstances, in other words, the power 
of the court to stay is discretionary. At the same time, to refuse to implement the court decision (suspension of pro-
ceedings), weighty grounds are required, which include the possibility of occurrence: the likelihood that the procedure 
of action will lead to any result of unreasonable delay by the defendant in the time of detention on suspension of 
detention.  
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Постановка проблемы. Количество дел, рассмат-
риваемых российскими судами, ежегодно растет. Так, с 
2016 г., когда было рассмотрено 24,7 млн дел, к 2021 г. 
оно выросло на 58% до 39,2 млн дел1. Развитие прими-
рительных процедур в сфере цивилистических споров 
является одним из приоритетных направлений государ-
ственной политики, о чем явно свидетельствуют изме-
нения в процессуальном законодательстве последних 
лет2. Принимая во внимание то, что досудебные проце-
дуры в России рассматриваются в качестве одного из 
средств борьбы с повышенной судебной нагрузкой, 
объяснимо наблюдаемое в последнее время увеличе-
ние ряда категорий дел, подлежащих обязательному 
досудебному урегулированию в силу прямого указания 
закона3. Риторика представителей судебной власти 
свидетельствует также о том, что сфера применения 
обязательных досудебных процедур будет и дальше 
расширяться, сужая применение принципа их добро-
вольности4. 

В статье предлагается обратиться к тем случаям, ко-
гда стороны гражданских правоотношений своим со-
глашением договорились о необходимости соблюдения 
досудебного порядка урегулирования спора перед об-
ращением в суд. Глобально медиация фактически при-
обрела наибольшую популярность среди иных досу-
дебных процедур, в РФ действует специальный норма-
тивный правовой акт, посвященный исключительно 
процедуре медиации, он довольно подробно регули-
рует эту сферу общественных отношений. Согласно 
п. 5 ст. 2 ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулиро-
вания спора с участием посредника (процедуре медиа-
ции)» (далее ФЗоМ), соглашение о применении проце-
дуры медиации – соглашение сторон, заключенное в 
письменной форме до возникновения спора или споров 
(медиативная оговорка) либо после его или их возник-
новения, об урегулировании с применением проце-
дуры медиации спора или споров, которые возникли 
или могут возникнуть между сторонами в связи с ка-
ким-либо конкретным правоотношением. Медиатив-
ные оговорки часто фигурируют в международных 
коммерческих соглашениях, не чужды и внутренним 
контрактам (в развитых странах зачастую являются 
стандартом для коммерческих контрактов). Примене-
ние медиативных оговорок в мире неизменно растет. 
При этом в силу неразвитости медиации в России по-
тенциал соглашений о ее применении у нас остается 
поистине громадным. 

Необходимо подчеркнуть, что соглашения (ого-
ворки) не всегда предусматривают обязательность ме-
диации или иной досудебной процедуры. Например, 
как предлагается в модельных оговорках о медиации 
Международной торговой палаты (ICC), такие ого-
ворки могут быть просто факультативными или преду-
сматривать ограниченное обязательство «обсудить», а 
не фактически использовать медиацию (например, ого-
ворки A5 и B6 правил ICC). Кроме того, встречаются и 
такие говорки, которые, несмотря на обязательность 

для сторон некой досудебной процедуры, предусмат-
ривают возможность параллельного судебного разби-
рательства или арбитража (оговорка С7 правил ICC). 
Далее речь пойдет только об оговорках, которые де-
лают обращение к досудебным процедурам обяза-
тельным.  

Верховный суд РФ (ВС РФ) в Постановлении Пле-
нума от 22.06.2021 № 18 «О некоторых вопросах досу-
дебного урегулирования споров, рассматриваемых в 
порядке гражданского и арбитражного судопроизвод-
ства» дал довольно однозначные рекомендации для 
случаев, когда между сторонами имеется соглашение 
о досудебном урегулировании: медиация становится 
обязательным досудебным урегулированием спора в 
случае, если стороны заключили соглашение о приме-
нении процедуры медиации и в течение оговоренного 
для ее проведения срока обязались не обращаться в суд 
(ч. 1 ст. 4 ФЗоМ) или заменили предусмотренную фе-
деральным законом процедуру досудебного урегули-
рования спора на медиацию при условии, что соответ-
ствующий федеральный закон позволяет изменить по-
рядок такого урегулирования договором (например, 
ч. 5 ст. 4 АПК РФ). Верховный суд РФ прямо указы-
вает, что судам следует применять «негативные» про-
цессуальные последствия в случае несоблюдения до-
судебного порядка, предусмотренного соглашением 
сторон: оставлять исковое заявление без движения 
(если не представлено доказательств соблюдения); 
возвращать его (если не указано на соблюдение досу-
дебного порядка); оставлять без рассмотрения (если 
не соблюден досудебный порядок). Важно отметить, 
что совершение всех этих действий суд осуществляет 
по собственной инициативе, т.е. для этого не требуется 
заявление ответчика. В п. 19 разъясняется, как истцу 
следует доказывать соблюдение досудебного порядка: 
досудебный порядок урегулирования спора в виде 
примирительной процедуры (например, переговоров, 
медиации) считается соблюденным в случае представ-
ления истцом документов, подтверждающих исполь-
зование соответствующей процедуры спорящими сто-
ронами. Видим, что в настоящий момент арбитражное 
процессуальное законодательство, учитывая разъясне-
ния ВС РФ, не делает различий в последствиях несо-
блюдения досудебного порядка, предусмотренного за-
коном и договором. Приведенный подход ВС РФ под-
вергается критике [1. C. 83–86]. 

Несмотря на широкое распространение в мировой 
практике рассматриваемых оговорок, по-прежнему 
остается дискуссионным вопрос о возможности при-
нудительного исполнения соглашения (оговорки) о 
досудебной процедуре урегулирования спора, он по-
разному решается в различных юрисдикциях. И в 
практике судов, и в доктрине остаются нерешенными 
вопросы о необходимой степени определенности со-
держания соглашения (оговорки), об исполнимости 
такого соглашения в принципе, о том, какие действия 
сторон следует считать достаточными для признания 
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соглашений исполненными, а также о последствиях 
(материально-правовых, процессуальных) неиспол-
нения сторонами (стороной) условий такого соглаше-
ния. В Великобритании в настоящий момент также 
отсутствует законодательство, регулирующее во-
просы заключения и исполнения соглашений о досу-
дебном урегулировании гражданских споров. Вместе 
с тем указанные общественные отношения, что тра-
диционно для правовой системы Соединенного Коро-
левства, получили регулирование на уровне судебной 
практики. В настоящей статье анализируются знако-
вые дела, которые в настоящий момент определяют 
отношение судов Соединенного Королевства к рас-
сматриваемым соглашениям (оговоркам).  

 
Регулирование на международном и националь-

ном уровнях. Нью-Йоркская конвенция о признании и 
приведении в исполнение иностранных арбитражных 
решений 1958 г. (Великобритания является участником 
Нью-Йоркской конвенции с 1975 г.) предусматривает 
признание и приведение в исполнение арбитражных ре-
шений, вынесенных в других договаривающихся госу-
дарствах, а также позволяет сторонам договариваться о 
передаче споров в арбитраж в соответствии с прави-
лами арбитражного учреждения или в соответствии с 
их собственными согласованными процедурами. Вели-
кобритания также является участником Европейской 
конвенции о международном коммерческом арбитраже 
(1961 г.) и Конвенции об урегулировании инвестицион-
ных споров между государствами и гражданами других 
государств (1965 г.), которые предусматривают призна-
ние и приведение в исполнение арбитражных решений 
при определенных обстоятельствах. 

На уровне национального законодательства Вели-
кобритании основную роль играют Закон об арбитраже 
1996 г. [2] и Правила гражданского судопроизводства 
1998 г. [3] (далее ПГС 1998 г.). Закон об арбитраже 
устанавливает основу для арбитража в Великобрита-
нии. Он определяет сферу применения арбитражных 
соглашений и устанавливает порядок возбуждения и 
проведения арбитража, в нем изложены полномочия и 
обязанности арбитров, в том числе право выносить ре-
шения, обязательные для сторон. Закон предусматри-
вает, что арбитражное соглашение является обязатель-
ным для сторон и может быть приведено в исполнение 
судом. Закон позволяет сторонам согласовывать ме-
тоды альтернативного разрешения споров (АРС), от-
личные от арбитража, такие как медиация, заключать 
многоступенчатые соглашения. Важно отметить, что 
закон предусматривает возможность проведения спра-
ведливого разрешения споров беспристрастным судом 
«без ненужных задержек или расходов», суды не 
должны вмешиваться в процесс арбитража, за исклю-
чением случаев, когда это необходимо для надлежа-
щего проведения арбитража; предусматривается при-
знание и приведение в исполнение арбитражных реше-
ний. Арбитражное решение, вынесенное в соответ-
ствии с арбитражным соглашением, подлежит испол-
нению так же, как и решение суда. Однако арбитраж-

ное решение может быть отменено, если оно было по-
лучено ненадлежащим образом или если арбитры пре-
высили свои полномочия. 

ПГС 1998 г. также играют важную роль в регулиро-
вании рассматриваемых соглашений. Правило 1.4(2)(e) 
ПГС 1998 г. требует от сторон «обсудить, могут ли пе-
реговоры, посредничество или другая форма АРС поз-
волить им урегулировать спор без возбуждения судеб-
ного разбирательства». Предусматривается возмож-
ность проведения АРС по решению суда – правило 26.4 
ПГС 1998 г. позволяет суду выносить постановление об 
альтернативном разрешении споров как по собствен-
ной инициативе, так и по запросу одной из сторон. Суд 
также может приостановить судебное разбирательство, 
чтобы позволить сторонам использовать АРС-
процедуру. Практическая директива к правилам [4] 
предусматривает, что стороны должны рассмотреть во-
прос о том, могут ли переговоры или какая-либо другая 
форма АРС позволить им урегулировать свой спор без 
начала судебного разбирательства. Это означает, что от 
сторон может потребоваться попытка обращения к 
АРС до начала судебного разбирательства, даже если 
пункт об урегулировании споров в их контракте не тре-
бует от них этого. Часть 1 ПГС 1998 г. содержит общие 
положения, применимые ко всем гражданским делам, 
как заявлено, главной целью ПГС 1998 г. является 
предоставление суду возможности рассматривать дела 
справедливо и с пропорциональными затратами. Зана-
чит, стороны должны проводить любые АРС-
процедуры таким образом, который пропорционален 
ценности, сложности и важности дела. 

Однако помимо приведенных крупных норматив-
ных актов следует упомянуть также следующие. Закон 
о недобросовестных условиях контрактов 1977 г. 
(UCTA) [5]. Согласно разделу 6 UCTA, «когда одна сто-
рона имеет дело с другой на основе письменных стан-
дартных условий бизнеса, любое положение об исклю-
чении или ограничении ответственности должно быть 
разумным», чтобы иметь законную силу. Иными сло-
вами, любое АРС-соглашение, содержащее положение 
об исключении или ограничении ответственности, 
должно быть составлено в соответствии с критерием 
разумности, изложенным в разделе 2 UCTA. Кроме 
того, раздел 3 UCTA предусматривает, что сторона не 
может исключить или ограничить ответственность за 
смерть или телесные повреждения в результате халат-
ности. Это означает, что любой пункт об исключении 
или ограничении ответственности в соглашении, кото-
рый пытается исключить или ограничить ответствен-
ность за смерть или телесные повреждения в резуль-
тате небрежности, будет недействительным. Кроме 
того, UCTA применяется к соглашениям, заключенным 
до судебного разбирательства, поскольку такие согла-
шения могут по-прежнему включать отказ или компро-
мисс в отношении законных прав стороны. В целом 
любое АРС-соглашение, содержащее положение об ис-
ключении или ограничении ответственности, должно 
быть тщательно составлено, чтобы гарантировать его 
соответствие требованиям UCTA.  
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Закон о правах в сфере занятости 1996 г. (ERA 1996) 
[6]. Раздел 203 ERA 1996 г. предусматривает, что лю-
бое соглашение об исключении или ограничении права 
работника на подачу иска в суд по трудовым спорам 
или об отказе от такого права является недействитель-
ным, если только оно не заключено в контексте миро-
вого соглашения или действительного соглашения о 
примирении в соответствии с разделом 18A Закона о 
судах по трудовым спорам 1996 г. [7]. Поэтому любое 
соглашение о порядке урегулирования споров, направ-
ленное на ограничение прав работника на подачу иска 
в суд по трудовым спорам, не будет признано судом как 
действительное, если оно не отвечает требования ста-
тьи 203. ERA 1996 г. предусматривает, что в случае воз-
никновения спора между работодателем и работником 
любая из сторон может передать этот вопрос в Кон-
сультативную, примирительную и арбитражную 
службу (АСАС) [8] для скорейшего примирения. 

Закон о правах потребителей 2015 г. (CRA) [9] 
предусматривает, что любое договорное условие, 
направленное на исключение или ограничение закон-
ных прав потребителя, считается несправедливым и не 
имеющим законной силы. Соответственно, любое 
АРС-соглашение, направленное на ограничение воз-
можности потребителя подать иск или отказаться от 
своих законных прав, не будет иметь силы. CRA тре-
бует, чтобы любая процедура альтернативного разре-
шения споров, предлагаемая продавцом, была справед-
ливой и прозрачной и не препятствовала бы осуществ-
лять свои законные права потребителю. CRA требует, 
чтобы продавцы предоставляли потребителям опреде-
ленную информацию о процедурах АРС, которые они 
предлагают, включая сведения о провайдере АРС и 
процедурах, которые предполагается использоваться. 

В соответствии с Положением об альтернативном 
разрешении споров между потребителями (компетент-
ные органы и информация) 2015 г. [10], предприятия, 
которые предлагают процедуры АРС для разрешения 
потребительских споров, должны предоставлять по-
требителям определенную информацию о них, вклю-
чая сведения о провайдере процедуры и процедурах, 
которые будут использоваться. Эта информация 
должна быть предоставлена в ясной и понятной форме 
и до того, как потребитель согласится участвовать в 
процедуре. Кроме того, правила требуют, чтобы про-
вайдеры были компетентными и независимыми, а 
также действовали честно и прозрачно. Следовательно, 
любое соглашение о досудебном урегулировании, 
предусматривающее обращение к провайдеру проце-
дуры, не соответствующему этим стандартам, может 
быть признано неисполнимым. 

Кроме того, закон о сроках обращения в суд 
1980 г. [11] устанавливает сроки для подачи иска в 
суд, и любое соглашение об урегулировании споров, 
направленное на продление или сокращение этих 
сроков, неисполнимо. Закон о продаже товаров 
1979 г. [12] устанавливает права, которые потреби-
тели имеют при покупке товаров, и любое соглаше-
ние об урегулировании споров, направленное на 
ограничение или отказ от этих прав, может быть при-
знано неисполнимым.  

Подобные положения содержит также Закон о по-
ставке товаров и услуг 1982 г. [13] в отношении прав по-
требителей при покупке ими услуг. Положение о потре-
бительских контрактах (информация, аннулирование и 
дополнительные сборы) 2013 г. [14] требует от предпри-
ятий предоставления потребителям определенной ин-
формации об их правах на аннулирование контракта, и 
любое соглашение об урегулировании споров, направ-
ленное на ограничение этих прав, может быть признано 
неисполнимым. 

 
Практика судов как основной источник. Отно-

шение к досудебным процедурам, установленным со-
глашением сторон, в Великобритании менялось с те-
чением времени. Еще полвека лет назад суды Велико-
британии скептически относились к применимости 
оговорок о медиации. В значительной степени это 
связано с тем, что подобные оговорки фактически 
приравнивались к оговоркам о ведении переговоров, 
которые считались не подлежащими исполнению. 
Например, в деле Кортни и Фабиан [15] Апелляцион-
ный суд Англии указал, что соглашение о проведении 
переговоров не может быть исполнено, так как харак-
тер переговоров таков, что стороны могут никогда не 
достичь соглашения. 

Однако с течением времени ситуация стала ме-
няться. Первым знаковым делом касательно оговорки 
о порядке разрешения спора было дело Тоннель под 
Ла-Маншем [16]. Палата лордов, по сути, признала ис-
полнимой оговорку8 о порядке разрешения споров: «те, 
кто заключает соглашения об урегулировании споров, 
должны продемонстрировать веские причины для от-
ступления от таких соглашений». Понятие арбитраж-
ного соглашения было расширено судом – в него было 
включено «соглашение об урегулировании споров, ко-
торое почти сразу же вступает в силу в качестве арбит-
ражного соглашения, хотя и не совсем». Суд признал 
исполнимой оговорку в договоре, которая требовала от 
сторон перед тем, как прибегнуть к арбитражу, обра-
титься к группе экспертов для вынесения ими не име-
ющего обязательной силы решения.  

Далее в 1997 г. в деле Котт, Соединенное Королев-
ство [17], одна из сторон попыталась использовать бо-
лее широкое определение арбитража из дела Тоннель 
под Ла-Маншем для подачи заявления о приостановле-
нии судебного разбирательства и обеспечения выпол-
нения соглашения об урегулировании споров, который 
требовал от сторон передачи спора на рассмотрение 
экспертов. Суд подтвердил, что «даже в случае отсут-
ствия арбитражной оговорки в свете дела... [Тоннель 
под Ла-Маншем], а также в свете изменения позиции 
нашей правовой системы суд, безусловно, обладает 
юрисдикцией на то, чтобы приостановить производ-
ство в силу присущей ему юрисдикции, в том случае, 
когда стороны выбрали какие-либо альтернативные 
средства урегулирования споров». Однако несмотря на 
занятую судом позицию, оговорка в рассматриваемом 
деле не была исполнена, так как суд установил более 
высокий стандарт, чем в деле Тоннель под Ла-Маншем, 
требуя, чтобы стороны предусмотрели конкретные па-
раметры процедуры (такие как ее продолжительность, 
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доступность доказательств и их представление экс-
перту). Поскольку стороны не уточнили таких вопро-
сов, суд отказался приостановить разбирательство. Та-
ким образом, суд уточнил свою позицию, указав, что 
лишь оговорки, содержащие в себе конкретные детали 
процедуры, могут быть исполнены [18. P. 551]. Таким 
образом, основанием для отказа в исполнении ого-
ворки послужила недостаточная определенность са-
мой процедуры. Кроме того, судья сослался на то, что 
эксперт не имеет возможности наложить санкции на 
стороны в случае, если те не будут взаимодествовать 
[19. P. 261]. 

Далее в деле Halifax Fin. Serv. Ltd., v. Intuitive Sys. 
Ltd. 1999 г. [20] суд указал, что дело Тоннель под Ла-
Маншем имеет значение только для «определяющих» 
(determinative) процедур. Определяющие процедуры 
обеспечивают окончательное и неоспоримое решение 
третьей стороны и включают такие процедуры, как 
арбитраж, обязательная экспертная оценка и сертифи-
кация третьей стороной. Переговоры, посредниче-
ство, необязательная экспертная оценка и подобные 
необязывающие процедуры относятся к категории 
«неопределяющих» (non-determinative) процедур, ко-
торые просто помогают сторонам урегулировать их 
спор, но не предусматривают «обязательство разре-
шать спор таким образом» [18. P. 552]. То есть доба-
вилось требование о том, что процедура должна быть 
«определяющей». 

Роль АРС во всем мире в тот период возрастала. Те же 
процессы происходили и в Соединенном Королевстве. 
Тенденция не могла не найти отражения при реформиро-
вании гражданского процесса Великобритании в 1990-е 
гг. По задумке авторов проекта ПГС 1998 г., стороны 
необходимо поощрять в разрешении их правовых кон-
фликтов без обращения в суд, они должны раньше «рас-
крывать свои карты». В итоге в правилах значительное 
внимание уделяется досудебным процедурам – появился 
институт досудебных протоколов (pre-action protocols), 
предусмотрены санкции за ненадлежащее поведение в 
ходе предусмотренных законом досудебных процедур. 
Само судебное разбирательство рассматривается как 
крайнее средство разрешения правового спора [4]. Тема 
альтернативного разрешения споров стала одной из цен-
тральных в новых ПГС 1998 г. [21. P. 21].  

Обозначенная тенденция вскоре нашла свое отра-
жение в практике Высокого суда правосудия. В деле 
Cable & Wireless Plc v IBM United Kingdom Ltd [22] суд 
подтвердил исполнимость оговорки, в которой сто-
роны не определили конкретную процедуру разреше-
ния спора. Согласно оговорке стороны должны были 
добросовестно попытаться урегулировать любой спор, 
вытекающий из соглашения, путем переговоров со 
старшими должностными лицами, уполномоченными 
урегулировать его. Если эти переговоры не увенчаются 
успехом, то стороны должны добросовестно попы-
таться урегулировать спор с помощью АРС, как это ре-
комендовано сторонам Центром по урегулированию 
споров (CEDR9). Проанализировав приведенную ого-
ворку, суд заключил, что стороны, несомненно, наме-
ревались использовать судебное разбирательство в ка-
честве последнего средства (last resort). Суд счел, что 

оговорка «содержит в себе достаточно определенное 
взаимное обязательство сторон пройти через проце-
дуру инициирования медиации, выбора медиатора, 
наконец познакомить его с делом и документами и 
явиться к нему». Из решения следует, что достаточно 
хорошо сформулированная оговорка об урегулирова-
нии споров способна создать условие, которое должно 
быть выполнено до начала судебного разбирательства. 
Суд разделил оговорки на 3 вида. Первый – оговорка 
под патронажем постоянно действующих АРС-
институтов (как в рассматриваемом деле), они вполне 
исполнимы. Второй – оговорка о «стремлении урегу-
лировать спор мирным путем». Суд со ссылкой на дело 
Paul Smith Ltd против H&S International Holding Inc 
указал на отсутствие определенности в простом обяза-
тельстве вести переговоры по контракту или по согла-
шению об урегулировании спора. Так как у суда не 
было бы достаточных объективных критериев для 
принятия решения о соблюдении соглашения, ого-
ворка «добросовестно пытаться разрешить спор» не 
может бы быть поддержана судом, такое соглашение 
неисполнимо. Третий – промежуточный вариант – ого-
ворка не содержит отсылки к какой-либо конкретной 
процедуре, как в первом случае, однако является до-
статочно определенной для того, чтобы быть поддер-
жанной судом. 

Вместе с тем в Cable & Wireless Plc v IBM United 
Kingdom Ltd суд не привел критериев, при соблюдении 
которых оговорку можно считать достаточно опреде-
ленной. Это фактически произошло в 2007 г. в деле 
Holloway v Chancery Mead Ltd [23]. В нем Высокий суд 
определил три требования, которым должна соответ-
ствовать оговорка10, чтобы она могла быть исполнена 
(пункт 81). Оговорка об АРС должна отвечать по край-
ней мере трем следующим требованиям: во-первых, 
процедура должна быть достаточно определенной с 
тем, чтобы всякий раз не возникало необходимости за-
ключать соглашение относительно дальнейшей проце-
дуры. Во-вторых, должна быть определена процедура 
выбора посредника для разрешения спора и оплаты 
труда этого лица. В-третьих, сама процедура или по 
крайней мере модель процедуры должны быть изло-
жены таким образом, чтобы ее детали были достаточно 
определенными. 

Далее видим, как эта позиция подтверждается в 
других решениях Высокого суда. Особенный интерес 
представляют случаи, когда суд отказывает в призна-
нии оговорки. Так, рассматривая в Balfour Beatty Con-
struction Northern Ltd v Modus Corovest (Blackpool) Ltd 
(2008 г.) [24] оговорку11, Высокий суд со ссылкой на 
Cable & Wireless пришел к выводу о том, что оговорка 
может принадлежать ко второму типу оговорок, а со-
глашение в настоящем деле является не чем иным, как 
соглашением о согласии (agreement to agree). В отличие 
от соглашения об АРС в Cable & Wireless, оно слишком 
неопределенно, чтобы суд мог его исполнить. 

В деле Sulamerica CIA Nacional De Seguros SA & 
Ors v Enesa Engenharia SA & Ors [25] стороны догово-
рились12 о том, что в случае возникновения какого-
либо спора стороны будут стремиться к тому, чтобы 
разрешить его мирным путем с помощью медиации. На 
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первый взгляд оговорка выглядит довольно подробной. 
Однако Высокий суд не посчитал ее исполнимой, ука-
зав cо ссылкой на Cable & Wireless и Holloway v Chan-
cery Mead Ltd, что оговорка о применении медиации 
может привести к обязательству сторон при условии, 
что вопросы, существенные для самой процедуры, не 
остаются несогласованными. В рассматриваемом деле 
оговорка не отвечает этим требованиям, поскольку не 
содержит однозначного обязательства вступить в меди-
ацию, четких положений о назначении медиатора и 
четко определенной процедуры медиации. Таким обра-
зом, существенные вопросы оставались неразрешен-
ными и подлежали согласованию сторонами в после-
дующем (п. 33). Оговорка не содержит какую-либо 
определенную процедуру медиации и не отсылает к ка-
кой-либо конкретной процедуре институциональной 
медиации. Первый абзац содержит лишь обязательство 
добиваться мирного разрешения спора путем медиа-
ции. Процедура, посредством которой медиация 
должна осуществляться, не предусмотрена, поэтому, 
названное условие не может создать обязательство 
приступить к медиации или участвовать в ней. Самое 
большее, что можно было бы сказать, это то, что оно 
налагает на любую сторону, которая рассматривает воз-
можность передачи спора в арбитраж, обязательство 
пригласить другую сторону принять участие в медиа-
ции ad hoc, но содержание даже такого обязательства 
настолько неопределенно, что его принудительное ис-
полнение невозможно (п. 36). 

В деле Wah (Aka Alan Tang) & Anor v Grant 
Thornton International Ltd & Ors [26] суд, со ссылкой 
на Cable & Wireless Plc v IBM United Kingdom Ltd и 
Sulamerica CIA Nacional De Seguros SA & Ors v Enesa 
Engenharia SA & Ors, подтвердил свою позицию об 
определенности оговорки13 об АРС, указав, что ого-
ворку об АРС необходимо проверять: являются ли 
обязательства и/или запрет на обращение в суд, ко-
торые она предусматривает, достаточно четкими и 
определенными, чтобы иметь юридическую силу (п. 
59). Суд проверяет, предписывает ли оговорка без 
необходимости заключения дополнительного согла-
шения (a) достаточно определенное и недвусмыслен-
ное обязательство начать процедуру, (b) шаги, кото-
рые необходимо предпринять каждой стороне для 
начала процедуры. Кроме того, (c) оговорка должна 
позволить суду объективно определить: (1) какие в 
соответствии с ней минимальные требования предъ-
являются к сторонам в споре с точки зрения их уча-
стия в этой процедуре, (2) когда и как процедура бу-
дет исчерпана или может быть надлежащим образом 
прекращена без нарушения (п. 60).  

Суд явно провел различие между двумя обязатель-
ствами, вытекающими из оговорки: позитивное обяза-
тельство – попытаться урегулировать спор или разно-
гласия полюбовно и негативное обязательство – вос-
препятствовать обращению в суд до наступления опре-
деленного события: «в контексте отрицательной ого-
ворки или судебного запрета, препятствующего рас-
смотрению дела или судебному разбирательству до 
определенного события, вопрос заключается в том, до-
статочно ли определено событие и объективно ли оно 

может быть установлено, чтобы суд мог определить, 
произошло ли это событие и когда» (п. 61). 

Как видим, в тот период Высокий суд занял до-
вольно жесткую позицию по отношению к АРС-
оговоркам. Исполнимость их признавалась, однако 
требования к самой оговорке, ее определенности 
можно признать довольно высокими. Стандарт, про-
возглашенный в Holloway v Chancery Mead Ltd (о трех 
условиях, которым оговорка должна отвечать), было 
непросто соблюсти. Наибольшие шансы были у огово-
рок об институализированной медиации (по правилам 
постоянно действующего учреждения). 

В 2014 г. позиция судов смягчается. В решении 
Emirates Trading Agency v Prime Mineral Exports Pri-
vate Ltd [27] заявитель оспаривал арбитражное ре-
шение по мотивам отсутствия у третейского суда 
компетенции по рассмотрению и разрешению дела, 
предметом спора явилась многоступенчатая ого-
ворка о порядке разрешения спора14. Суд пришел к 
выводу, что рассматриваемое соглашение подлежит 
исполнению (п. 63). Доводы суда таковы: «соглаше-
ние не является неполным; ни одно условие не про-
пущено. Оно не является неопределенным; обязан-
ность стремиться разрешить спор путем добросо-
вестных дружеских обсуждений имеет определен-
ный стандарт, а именно справедливые, честные и ис-
кренние обсуждения, направленные на разрешение 
спора. Сложность доказывания его нарушения в не-
которых случаях не следует путать с предположе-
нием о том, что оговорке не хватает определенности. 
В контексте положения об урегулировании споров, в 
соответствии с которым стороны добровольно при-
няли ограничение своего права не вести переговоры, 
неуместно предполагать, что это обязательство 
несовместимо с позицией стороны, участвующей в 
переговорах. Приведение в исполнение такого согла-
шения, если оно признано частью пункта об урегу-
лировании споров, отвечает общественным интере-
сам, во-первых, потому что экономические субъекты 
ожидают от суда принудительного исполнения обя-
зательств, которые они добровольно взяли на себя, и, 
во-вторых, потому что цель соглашения состоит в 
том, чтобы избежать того, что в противном случае 
может быть дорогостоящим и длительным арбит-
ражным разбирательством» (п. 64). Таким образом, 
суд признал, что в данном случае обязанность вести 
переговоры явно вытекает из соглашения и, следова-
тельно, такая оговорка подлежит исполнению.  

В деле 2019 г. Ohpen Operations UK Ltd v Invesco 
Fund Managers Ltd [28] суд, основываясь на предыду-
щих прецедентах (в том числе на приведенных выше), 
предложил четыре принципа, которыми необходимо 
руководствоваться стороне в случае, если она желает 
заявить о приостановлении судебного процесса по 
мотивам несоблюдения оговорки15 об АРС. 1. Согла-
шение должно создавать подлежащее исполнению 
обязательство, требующее от сторон участия в альтер-
нативном разрешении спора. 2. Обязательство должно 
быть четко сформулировано как условие, соблюдение 
которого необходимо перед судебным разбиратель-
ством или арбитражем. 3. Процедура разрешения 
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спора, которой необходимо следовать, не должна быть 
формальной, но должна быть достаточно четкой и 
определяться ссылкой на объективные критерии, 
включая механизм назначения посредника или опре-
деление любого другого необходимого шага в проце-
дуре – без необходимости заключения дополнитель-
ного соглашения. 4. Суд может по своему усмотрению 
приостановить судебный процесс, начатый в наруше-
ние действующего соглашения об урегулировании 
споров. Реализуя такое усмотрение, суд будет учиты-
вать интерес государственной политики в поддержке 
коммерческого соглашения сторон и достижении пер-
востепенной цели содействия сторонам в разрешении 
их споров (п. 32). 

 
Содержание оговорки. Определенность (яс-

ность). В доктрине последствия заключения арбит-
ражного соглашения принято рассматривать через 
разграничение его позитивного и негативного эффек-
тов [29. C. 77]. Эти эффекты являются, прежде всего, 
юрисдикционными, т.е. арбитражное соглашение 
наделяет компетенцией третейский суд и одновре-
менно отменяет юрисдикцию государственного суда, 
который в противном случае обладал бы компетен-
цией в отношении споров, охватываемых арбитраж-
ным соглашением. На уровне сторон эти последствия 
принимают форму позитивного обязательства переда-
вать определенные категории споров в арбитраж и 
негативного обязательства не передавать такие споры 
в национальный суд. 

Медиативная оговорка (оговорка об иной проце-
дуре) также имеет позитивный и негативный эффект. 
Первый состоит в создании позитивного обязательства 
для сторон попытаться разрешить спор путем участия 
в оговоренной сторонами процедуре. В этом случае ме-
диация есть предварительное, необходимое условие, 
которое должно быть выполнено сторонами перед об-
ращением в суд или к процедуре арбитража. Соответ-
ственно, суд (третейский суд) не может рассматривать 
спор, который ожидает передачи его в процедуру меди-
ации. Для сторон же данный негативный эффект влечет 
за собой обязанность не передавать возникший спор в 
суд (арбитраж). 

Стоит обратить внимание на то, что если сторона 
добивается неких негативных процессуальных послед-
ствий для иска (в виде различных вариантов отклоне-
ния иска или приостановления производства по делу), 
предъявленного без соблюдения оговоренной сторо-
нами процедуры, то в этом случае она требует испол-
нения негативного обязательства. Действительно, 
следствием совершения судом (арбитрами) некоего 
процессуального действия, которое препятствует даль-
нейшему движению дела, будет то, что суд (арбитры) 
не будет рассматривать дело дальше, тем самым при-
водя в действие негативное обязательство сторон не 
передавать спор в суд (третейский суд). При этом, од-
нако, указанное процессуальное действие суда само по 
себе на заставляет работать позитивное обязательство 
сторон попытаться провести процедуру медиации. В 
связи с этим некоторые авторы приходят к выводу о 

том, что судам следует применять требование об опре-
деленности не к оговорке о медиации в целом или к по-
зитивному обязательству о медиации, а только к нега-
тивному обязательству не обращаться в суд (арбитраж) 
[30. P. 52].  

Ключевой вопрос, однако, состоит в том, в какой 
момент указанная обязанность должна считаться ис-
полненной, какое конкретно событие необходимо счи-
тать триггером, который как бы «переключает» рас-
сматриваемую обязанность в режим «исполнено». Ан-
глийские суды сосредотачиваются на позитивном обя-
зательстве, а не на негативном. Суды либо вообще не 
проводят различия между негативным и позитивным 
обязательством (Holloway, Sulamerica, Ohpen), либо 
считают, что для приведения в исполнение оговорки 
требуется, чтобы были ясно определены как позитив-
ное, так и негативное обязательства. Рассмотрим по-
дробнее. 

В деле Holloway, в своем анализе требования опре-
деленности, суд сосредоточился на «процессе» медиа-
циии, указал, что процедура должна быть достаточно 
определенной, с тем, чтобы всякий раз не возникало 
необходимости заключать соглашение относительно 
дальнейшей процедуры, должна быть определена про-
цедура выбора посредника для разрешения спора и 
оплаты труда этого лица, сама процедура или по край-
ней мере модель процедуры должны быть изложены 
таким образом, чтобы ее детали были достаточно опре-
деленными. 

Вместе с тем в п. 24.6 рассматриваемой оговорки 
негативное обязательство сформулировано достаточно 
ясно: передача дела в арбитраж возможна исключи-
тельно либо после вынесения резолюции расследова-
телем NHBC, либо по соглашению сторон. Иными сло-
вами, стороны ясно сформулировали те факты (триг-
геры), при наступлении которых негативное обязатель-
ство может считаться исполненным. 

В деле Sulamerica вывод суда о том, что медиатив-
ная оговорка не имеет достаточной определенности 
для приведения в исполнение, основывается на двух 
посылках: во-первых, в оговорке не излагался «какой-
либо определенный процесс посредничества» и, во-
вторых, что в ней не было ссылки на «процедуру кон-
кретного провайдера медиации». Очевидно, суд в этой 
ситуации имеет ввиду именно позитивное обязатель-
ство, не упоминая негативного. 

Если бы суд применил правило определенности к 
негативному обязательству, то он, скорее всего, пришел 
бы к другому выводу, т.е. постановил бы, что оговорка 
о медиации подлежит исполнению. По сути, в этой ого-
ворке предусматривалось четыре альтернативных со-
бытия, при которых у сторон возникало право на пере-
дачу данного спора в арбитраж. Стороны, формулируя 
оговорку, сосредоточили свое внимание именно на 
негативном обязательстве и тех фактах, которые свиде-
тельствуют о его исполнении. В целом, если рассмат-
ривать оговорку исключительно как негативное обяза-
тельство не обращаться в суд (арбитраж), его можно 
считать вполне согласованным и отвечающим требова-
нию определенности. 
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В деле Emirates суд признал оговорку исполнимой, 
однако акцент также был сделан именно на позитивном 
обязательстве (п. 64: «…соглашение не является не-
полным; ни одно условие не пропущено. Оно не явля-
ется неопределенным; обязанность стремиться разре-
шить спор путем добросовестных дружеских обсужде-
ний имеет определенный стандарт, а именно справед-
ливые, честные и искренние обсуждения, направлен-
ные на разрешение спора»). Несмотря на то, что ого-
ворка явно содержала в себе негативное обязательство 
не обращаться в арбитраж (стороны должны сначала 
попытаться разрешить спор или претензию путем дру-
жеского обсуждения), описывала факт, наступление ко-
торого позволяет считать данное обязательство испол-
ненным (если между сторонами не может быть достиг-
нуто соглашение в течение непрерывного периода в че-
тыре недели), суд эти условия не принял во внимание, 
негативное обязательство не имело для суда никакого 
значения. 

В деле Wah, напомним, суд впервые сформулировал 
четкое различие между позитивным и негативным обя-
зательством. Однако несмотря на то, что оговорка ясно 
предусматривала негативное обязательство не обра-
щаться в суд и этого могло быть достаточно для ее ис-
полнения, суд обратил внимание на необходимость яс-
ного определения как негативного так и позитивного 
обязательств. 

В деле Ohpen аргументация суда была очень похожа 
на доводы суда по делу Holloway. В решении, подтвер-
ждающем исполнимость рассматриваемой оговорки, 
суд подчеркнул, что стороны выбрали поставщика по-
среднических услуг (CEDR), чьи правила устанавли-
вали «процесс, который [не требовал] какого-либо 
дальнейшего соглашения со стороны сторон, позволя-
ющих продолжить посредничество», и что как выбор 
посредника, так и проведение процедуры медиации ре-
гулируются этими правилами (п. 32).  

Опять же, суд рассмотрел только позитивное обя-
зательство, созданное оговоркой о медиации. При том 
что оговорка явно содержала в себе условия негатив-
ного обязательства: 1) не обращаться в суд 2) до со-
вершения всех действий, направленных на урегулиро-
вание конфликта, предусмотренных оговоркой; 
3) наконец, сформулирован триггер исполнения обя-
зательства не обращаться в суд – стороны не могут 
разрешить спор путем медиации по правилам CEDR. 
Правила CEDR позволяют восполнить это условие. 
Однако приведенное негативное обязательство не по-
лучило никакого отражения в решении суда, не имело 
для него значения. 

 
Исполнение соглашения (оговорки) судом. При-

ведение в исполнение АРС-соглашения (оговорки) 
означает, что суд или третейский суд вводит в действие 
эту оговорку, т.е. предоставляет стороне, добиваю-
щейся ее приведения в исполнение, средства правовой 
защиты. Можно назвать несколько существующих в 
мировой практике способов обеспечения соблюдения 
соглашений об АРС, т.е. принудительного исполнения 
судом таких соглашений: 1) присуждение компенсации 

за нарушение условий соглашения (в рамках граждан-
ско-правового обязательства); 2) обязание сторон при-
нять участие в АРС-процедуре; 3) приостановление 
производства по делу (запрещение продолжения разби-
рательства) до тех пор, пока не будет предпринята по-
пытка провести оговоренную процедуру; 4) «откло-
нить» иск со ссылкой на несоблюдение истцом огово-
ренной процедуры (варианты: на отсутствие у суда 
юрисдикции, на неприемлемость иска). Конкретные 
средства правовой защиты АРС-соглашения (ого-
ворки) могут варьироваться от юрисдикции к юрисдик-
ции. Россия, учитывая разъяснения Постановление 
пленума ВС РФ от 21.06.2021 № 18, видимо, выбрала 
четвертый вариант. 

В Великобритании судебная практика идет по тре-
тьему варианту – несоблюдение сторонами досудебной 
процедуры может являться основанием для приоста-
новления судебного разбирательства. Однако особен-
ность рассматриваемой юрисдикции состоит в том, что 
судьи наделяются значительной степенью усмотрения 
при решении вопроса о необходимости приостановле-
ния производства по делу в указанных обстоятель-
ствах.  

В частности, по делам Cable & Wireless и Ohpen 
суды пришли к выводу о том, что приостановление 
разбирательства по своему характеру есть средство 
правовой защиты по праву справедливости и 
(equitable remedy), следовательно, оно дискреционно. 
Как отметил суд, такое усмотрение законодательно 
признано в правиле 26.4 Правил гражданского судо-
производства, в соответствии с которым суды имеют 
право приостанавливать разбирательство, чтобы поз-
волить сторонам урегулировать свой спор посред-
ством АРС или иным образом. Дополнительным (или 
альтернативным) основанием, закрепленным в зако-
нодательстве, является раздел 49(3) Акта о судах выс-
ших инстанций 1981 г. [31], в соответствии с которым 
английские суды имеют общее право приостанавли-
вать судебное разбирательство, когда они сочтут такое 
приостановление уместным. 

В деле Cable & Wireless суд приходит к выводу о 
том, что ссылка на АРС аналогична арбитражному 
соглашению. «Как таковое, оно [соглашение о досу-
дебном урегулировании] представляет собой отдель-
ное соглашение, дополняющее основной договор, и 
может быть приведено в исполнение путем приоста-
новления разбирательства или судебного запрета в 
отсутствие какого-либо незавершенного разбира-
тельства. Полномочие суда на приостановление раз-
бирательства, хотя и предусмотрено законом в обла-
сти арбитражных соглашений, по своему происхож-
дению является средством правовой защиты по 
праву справедливости. Кроме того, это процессуаль-
ный инструмент, предусмотренный в соответствии с 
статьей 26.4 ПГС, для поощрения и предоставления 
сторонам возможности использовать АРС… Тем не 
менее, доступность средства правовой защиты, будь 
то приостановление или отсрочка или иное поста-
новление о ведении дела, должно оставаться на 
усмотрение суда». 
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Обратим внимание на то, что применение каких-
либо процессуальных последствий в целях обеспече-
ния соблюдения медиативной оговорки является, по 
мнению суда, дискреционным полномочием суда. Од-
нако усмотрение суда, как поясняется в решении, 
должно зависеть от ряда факторов. Здесь Высокий суд 
также ясно проводит аналогию с соблюдением арбит-
ражного соглашения – должны быть представлены вес-
кие основания для того, чтобы суд отказал в реализа-
ции такого соглашения. Например, могут быть случаи, 
когда «направление сторон на АРС будет явно беспо-
лезным, а вероятность продуктивной медиации будет 
настолько незначительной, что не оправдывает прину-
дительного исполнения соглашения, в таких обстоя-
тельствах АРС должно быть совершенно безнадежным 
занятием». 

Оба решения (и Cable & Wireless и Ohpen) дают по-
лезную информацию о тех обстоятельствах, которые 
могут в отдельных случаях оправдать отказ суда в при-
менении оговорки о медиации. В деле Cable & Wireless 
суд привел два таких обстоятельства (хотя ни одно из 
них не было обнаружено судом в указанном деле):  
(а) очень ограниченную вероятность того, что «будет 
иметь место продуктивная медиация», указывая, что 
медиация будет «явно бесполезной», и (б) необосно-
ванное затягивание ответчиком заявления ходатайства 
о приостановлении разбирательства. 

В деле Ohpen суд отметил – без каких-либо допол-
нительных разъяснений, – что приведение в исполне-
ние оговорок о медиации служит интересам правосу-
дия. Тем не менее суд также добавил, что необходимо 
учитывать главную цель, провозглашенную в ПГС 
(правило 1.1), а именно «дать суду возможность рас-
сматривать дела справедливо и с соразмерными затра-
тами». Стремление к достижению приведенной цели 
побудило суд дополнить свое решение о приостановле-
нии разбирательства приказом, в котором сторонам 
предлагалось подать письменные пояснения (которые 
позволили бы прояснить важные обстоятельства перед 
проведением медиации), отмечая, что «перспективы 
урегулирования улучшатся, если стороны будут иметь 
четкое представление об объеме и основаниях требова-
ний и возражений, на которые они ссылаются...» 
(п. 60). 

Стоит отметить, что в литературе подвергается кри-
тике дискреционность полномочий суда приостано-
вить судебное разбирательство. В частности, указыва-
ется, что такое усмотрение (1) подрывает предсказуе-
мость судебных решений, побуждает стороны оспари-
вать действительность медиативных оговорок и пре-
пятствует заключению многоуровневых оговорок о 
разрешении споров, предусматривающих предвари-

тельную попытку посредничества. Кроме того, (2) су-
дебное усмотрение порождает дискриминацию, учи-
тывая, что некоторым сторонам договоров, содержа-
щих оговорки о медиации, будет предписано соблю-
дать эти оговорки (т.е. содержащиеся в них негативные 
обязательства), а другим – нет [30. P. 52]. 

 
Выводы. В настоящий момент оговорки об АРС в 

Великобритании являются вполне исполнимыми. Суды 
при оценке соглашения скорее обратят большее внима-
ние на то, насколько ясно сформулировано позитивное 
обязательство участвовать в досудебной процедуре 
либо (одновременно) указанное позитивное и негатив-
ное обязательство не обращаться в суд. Суды более бла-
госклонны к соглашениям, предусматривающим ин-
ституциональную медиацию, регулируемую прави-
лами конкретного медиативного учреждения, нежели 
соглашениям о медиации ad hoc (как в делах Sulamerica 
и Ohpen) в силу того, что последние зачастую страдают 
отсутствием определенности по ключевым условиям. 
В частности, условия соглашения о проведении медиа-
ции перед обращением в суд должны прямо или кос-
венно касаться назначения (выбора) медиатора (медиа-
торов) и проведения процедуры медиации. Самый про-
стой способ достичь этой цели – выбрать институцио-
нальную медиацию, регулируемую правилами кон-
кретного медиативного учреждения. Либо в договор 
должны быть включены подробные положения, касаю-
щиеся начала и окончания процедуры медиации. В со-
глашении должно быть ясно указано, какое конкретное 
событие вызывает право сторон на передачу спора в 
суд (арбитраж). Это может быть истечение определен-
ного периода времени с начала медиации (событие, ко-
торое также должно быть определено) или прекраще-
ние процесса медиации. Если прекращение медиации 
указано в качестве триггера, то следует указать, каким 
образом или способами медиация прекращается или 
может быть прекращена. 

Основное последствие нарушения соглашения об 
АРС-процедуре – приостановление судопроизводства. 
Однако особенность позиции судов Великобритании 
состоит в том, что судьи наделяются значительной сте-
пенью усмотрения при решении вопроса о необходи-
мости приостановления производства по делу в указан-
ных обстоятельствах, иными словами, полномочия 
суда приостановить носят дискреционный характер. 
Вместе с тем для отказа в реализации судом соглаше-
ния (приостановления производства) требуются веские 
основания: низкая вероятность того, что процедура 
приведет к какому-либо результату, либо необоснован-
ное затягивание ответчиком заявления ходатайства о 
приостановлении разбирательства.

 
Примечания 

 
1 URL: https://pravo.ru/story/239027/  
2 Федеральный закон от 28.11.2018 № 451-ФЗ (ред. от 17.10.2019) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральный закон от 26.07.2019 № 197-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». 
3 В качестве иллюстрации увеличения количества категорий таких дел за последние 5 лет можно привести широкий круг 
споров о выплатах по договору ОСАГО (п. 5.1 ст. 14.1, п. 1 ст. 16.1, абз. 3 п. 1 ст. 16.1, п. 3 ст. 19, абз. 2 п. 4 ст. 19 Федерального 
закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
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средств»), большой массив дел о защите прав потребителей финансовых услуг (ч. 2 ст. 25 Федерального закона от 04.06.2018 
№ 123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг»), споры о назначении обеспечения по обяза-
тельному социальному страхованию от несчастных случаев и профзаболеваний (ст. 15.2 Федерального закона от 24.07.1998 
№ 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболе-
ваний»), споры в области физической культуры и спорта (ст. 36.5 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Федерации»), обжалование решений контрольного (надзорного) органа, действий или 
бездействия его должностных лиц, за исключением обжалования гражданами, не осуществляющими предпринимательской 
деятельности (ч. 2 ст. 39, ч. 13 ст. 98 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 28.04.2021 № 663). 
4 Так, Председатель ВС РФ В. Лебедев заявил, что уже подготовлен проект закона о внесудебной процедуре взыскания нало-
говой задолженности с физлица, не являющегося индивидуальным предпринимателем. По нему должник сможет в течение 
месяца со дня получения решения о взыскании задолженности направить в налоговый орган письменные возражения. Если 
такие возражения есть, то взыскание может быть осуществлено только в судебном порядке. Глава Совета судей РФ В. Момо-
тов предложил ввести обязательное досудебное урегулирование споров между дольщиками и застройщиками. Кроме того, 
Совет судей РФ предлагает наделить суд правом направлять стороны к судебному примирителю в ходе судебного производ-
ства, по словам В. Момотова, «в целом необходимо расширять круг споров, по которым стороны обязаны использовать досу-
дебное урегулирование, которое при этом не должно ограничиваться только претензионным порядком» (URL: 
https://www.vsrf.ru/press_center/mass_media/30563/). 
5 Стороны могут в любое время, без ущерба для любого другого разбирательства, попытаться урегулировать любой спор, 
возникающий из настоящего договора или в связи с ним, в соответствии с Правилами ICC. 
6 В случае возникновения любого спора, вытекающего из настоящего договора или в связи с ним, стороны соглашаются в 
первую очередь обсудить и рассмотреть вопрос о передаче спора в соответствии с Правилами ICC. 
7 (x) В случае возникновения любого спора, вытекающего из настоящего договора или в связи с ним, стороны должны сначала 
передать спор для рассмотрения в соответствии с Правилами ICC. Начало процедуры, в соответствии с Правилами ICC, не 
препятствует любой стороне начать арбитражное разбирательство в соответствии с подпунктом y ниже. (y) Все споры, воз-
никающие из настоящего договора или в связи с ним, подлежат окончательному разрешению в соответствии с Арбитражным 
регламентом Международной торговой палаты одним или несколькими арбитрами, назначенными в соответствии с указан-
ными Правилами. 
8 Текст оговорки: (1) …спор или разногласие по просьбе работодателя или подрядчика в первую очередь передается в пись-
менной форме и разрешается группой из трех человек (действующих в качестве независимых экспертов, но не в качестве 
арбитров), которые изложат свое решение в письменной форме… 
(2) …решение является окончательным и обязательным для исполнения подрядчиком и работодателем, за исключением слу-
чаев, когда спор или разногласие переданы в арбитраж, как указано ниже. 
(3) …если либо заказчик, либо подрядчик не удовлетворены решением комиссии, или комиссия не дает единогласное решение 
в течение 90 дней, или любое единогласное решение комиссии не вступило в силу в соответствии с пунктом 67(2), то либо 
работодатель, либо подрядчик могут в течение 90 дней после получения уведомления о таком решении или в течение 90 дней 
после истечения указанного периода в 90 дней или такого другого периода, который может быть согласован с работодателем 
и подрядчиком (в зависимости от обстоятельств), уведомляет другую сторону в письменной форме о том, что спор или раз-
ногласие должны быть переданы в арбитраж. Если ни одна из сторон не направила такое уведомление другой стороне в тече-
ние таких периодов, решение комиссии остается окончательным и обязательным для сторон. 
9 Centre for Effective Dispute Resolution. 
10 Текст оговорки: 24.1 Если между Продавцом и Покупателем возникает какой-либо спор, касающийся строительства или 
обустройства жилого дома и/или имущества, любая из сторон должна по письменному запросу другой стороны попытаться 
разрешить такой спор (и если в той мере, в какой этот предмет спора относится к компетенции Службы разрешения споров 
NHBC) посредством примирения со стороны NHBC.  
24.2 Если и в той мере, в какой спор выходит за рамки компетенции Службы разрешения споров NHBC, такой спор настоящим 
передается в арбитраж в соответствии с Арбитражной схемой NHBC, действующей на дату настоящего документа. 
24.3 Споры или части спора, которые выходят за рамки обычной сферы применения Арбитражной схемы NHBC, передаются 
на рассмотрение в арбитраж, и правила, применимые к этим спорам или частям споров, определяются арбитром. 
24.4 Если споры или части споров, выходящие за рамки Арбитражной схемы NHBC, совпадают со спорами, подпадающими 
под эту сферу, то все споры должны рассматриваться одним и тем же арбитром в одно и то же время. 
24.5 Резолюция расследователя NHBC не должна препятствовать тому, чтобы сторона впоследствии передала тот же самый 
спор или его часть в арбитраж. 
24.6 Вынесение резолюции расследователем NHBC является предварительным условием для любого права на передачу дела 
в арбитраж в соответствии с настоящим документом, за исключением того, что это условие может быть отменено по согласию 
сторон. 
11 Пункт 6А: «Если возникает какой-либо спор или разногласие по настоящему Контракту или в связи с ним, если стороны 
договорились об этом, спор или разногласие могут быть переданы на рассмотрение в соответствии с положениями пункта 
39В».  
Пункт 6В: «С учетом статей 5 и 6А, если какой-либо спор или разногласие по какому-либо вопросу или предмету любого 
характера, возникающие по настоящему Контракту или в связи с ним, возникают между Сторонами либо в ходе выполнения, 
либо после завершения или прекращения Работ или после определения найма Подрядчика, это должно быть определено в 
судебном порядке, и стороны настоящим безоговорочно подчиняются неисключительной юрисдикции английских судов». 
39.1 Любая сторона может сообщить другой стороне о любом споре или разногласии как о вопросе, который, по ее мнению, 
может быть разрешен путем медиации, и, по запросу, другая сторона должна в течение семь дней сообщить, согласна ли она 
участвовать в медиации с целью разрешения спора или разногласия. Целью посредничества в соответствии со статьей 39 
должно быть достижение обязывающего соглашения в разрешении спора или разногласия.  
39.2 Медиатор или выбор способа его назначения определяется по соглашению сторон. 
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12 Текст оговорки: Стороны будут стремиться к тому, чтобы разрешить его мирным путем с помощью медиации. Последняя 
может быть прекращена (1) по желанию любой стороны путем письменного уведомления назначенного посредника и другой 
стороны об этом. Уведомление о прекращении может быть вручено в любое время после первой встречи или обсуждения в 
рамках посредничества. Если (2) спор не был разрешен к удовлетворению любой из сторон в течение 90 дней с момента 
вручения уведомления о начале медиации, или (3) если какая-либо из сторон не может или отказывается участвовать в меди-
ации, или (4) если какая-либо из сторон направляет письменное уведомление о прекращении медиации в соответствии с 
настоящим пунктом, то любая из сторон может передать спор в арбитраж. 
13 Текст оговорки: (a) Любой спор или разногласие, описанные в Разделе 14.2, в первую очередь должны быть переданы на 
рассмотрение Главе исполнительной власти в попытке урегулировать такой спор или разногласие путем полюбовного при-
мирения или в неофициальном порядке. Примирение, предусмотренное в настоящем Разделе 14.3, должно применяться, не-
смотря на то, что GTIL может быть стороной в рассматриваемом споре или разногласии. 
(b) Главный исполнительный директор должен попытаться разрешить спор или разногласие мирным путем. Любая сторона 
может подать запрос на такое примирение в отношении любого такого спора или разногласия, и Главный исполнительный 
директор должен иметь до одного (1) месяца после получения такого запроса, чтобы попытаться его разрешить. 
(c) Если спор или разногласие не будут разрешены в течение одного (1) месяца после подачи материалов Генеральному ди-
ректору, они должны быть переданы Группе из трех (3) членов Совета, которые будут выбраны Советом, ни один из которых 
должны быть связаны или каким-либо иным образом связаны с Фирмой-членом или Фирмами-членами, которые являются 
сторонами спора или разногласий. У Группы будет до одного (1) месяца, чтобы попытаться разрешить спор или разногласие. 
(d) Ни одна из сторон не может начинать арбитражное разбирательство до того момента, когда Группа решит, что она не 
может разрешить спор или разногласие, или до даты, наступившей через месяц после того, как ей была передана просьба о 
примирении спора или разногласия, в зависимости от того, что произойдет раньше процедур, в соответствии с настоящим 
Соглашением. 
14 Текст оговорки: 11.1 В случае любого спора или претензии, возникающих из или в связи с настоящим Контрактом или в 
соответствии с ним… Стороны должны сначала попытаться разрешить спор или претензию путем дружеского обсуждения. 
Любая сторона может уведомить другую сторону о своем желании вступить в консультацию для разрешения спора или пре-
тензии. Если между Сторонами не может быть достигнуто соглашение в течение непрерывного периода в 4 (четыре) недели, 
сторона, не нарушившая обязательства, может применить арбитражную оговорку и передать спор в арбитраж.  
11.2 Все споры, возникающие в связи с настоящим Контрактом, подлежат окончательному разрешению в арбитраже в соот-
ветствии с Арбитражным регламентом Международной торговой палаты («ICC»). 
15 Текст оговорки: 11.1.1 Стороны сначала приложат соответствующие разумные усилия для разрешения любого Спора, ко-
торый может возникнуть в связи с настоящим Соглашением или в связи с ним или любым его нарушением, в соответствии с 
настоящим пунктом. Если какой-либо такой Спор не может быть урегулирован мирным путем посредством обычных перего-
воров в сроки, приемлемые для Клиента и Ohpen, любая из Сторон может передать Спор Менеджерам по контрактам, которые 
должны встретиться и приложить разумные усилия для разрешения Спора. 
11.1.2 На этапе разработки и внедрения любые споры должны в первую очередь рассматриваться лицами, указанными в 
пункте 22.1. Если такая эскалация не приводит к разрешению Спора, то Спор передается на рассмотрение исполнительным 
комитетам соответственно Клиента и Опена. Если передача в исполнительный комитет не приводит к разрешению Спора, то 
Спор передается для разрешения на рассмотрение в соответствии с Типовой процедурой медиации Центра разрешения споров 
(CEDR), действующей на данный момент. Если Стороны не могут разрешить Спор путем медиации, любая из Сторон может 
обратиться в суд. 
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Введение 
 

Введение в научный оборот в сфере конституцион-
ной юриспруденции и в публично-правовом простран-
стве новых концептов – коммуникативный конститу-
ционализм и конституционная мобилизация предпола-
гает новое качество важнейших конституционно-пра-
вовых институтов, развитие доктрины современного 
конституционализма, появление новых векторов и ме-
тодологии анализа процесса конституционных измене-
ний, подготовки и осуществления конституционной 
реформы, создание научно обоснованных подходов к 
конституционному прогнозированию1. 

Коммуникативный конституционализм развива-
ется как парадигма конституционного вовлечения 
граждан, профессионального и экспертного сообще-
ства, институтов гражданского общества и институ-
тов публичной власти в процесс конституционного 
обсуждения, конституционного мониторинга и кон-
ституционной мобилизации. Формирование норма-
тивных, процедурных и интеллектуальных основ кон-
ституционной коммуникации в первые два десятиле-
тия XXI в. основывается на применении современных 
(информационных и цифровых) и традиционных тех-
нологий, форм императивной и делиберативной де-
мократии. 
 

Коммуникативный конституционализм 
в международной дискуссии и отечественной 

юриспруденции 
 

Первые два десятилетия XXI в. показали значи-
мость национальной конституционной юрисдикции, 
возвышающуюся роль конституционного права в 
обеспечении государственного суверенитета и наци-
ональных интересов различных государств. Сомне-
ния в том, что конституционное право уступает 
свое место международному публичному праву и 
международному праву в области прав человека с 
учетом текущей международной обстановки и 
напряженности в межгосударственных отношениях, 

в значительной степени не оправдались. Следует от-
метить, что позитивные и проблемные стороны юри-
дической глобализации оказались на перекрестке те-
чений, которые показали нерешенные публично-
правовые вопросы относительно влияния конститу-
ционализма на глобальный правовой порядок, рас-
пространения в международной практике различных 
моделей либерального и нелиберального конститу-
ционализма, дальнейшего развития информацион-
ного общества и вызревания в его недрах алгоритми-
ческого общества со своим набором рисков и труд-
ностей юридического оформления гарантий исполь-
зования искусственного интеллекта в интересах лю-
дей, отдельных государств и наднациональных ин-
ститутов. 

Конституционализм как правовая концепция в со-
временных исследованиях развивается с позиций мно-
гомерного явления. В определенном смысле конститу-
ционализм приобретает характер мега-парадигмы в 
процессе научного осмысления многообразных консти-
туционных явлений в современном мире [1], задавая 
программу коммуникативных научных и публично-пра-
вовых возможностей. Хотя сама многомерность явле-
ния может иметь структуру (доктрина, ценности, прин-
ципы, институты и практика), феномен конституциона-
лизма приобретает характер полимодальной струк-
туры, когда мы обращаемся к широкой конституцион-
ной карте мира, к территориальным разнообразиям, к 
национальной и региональной специфике не только в 
пределах отдельных государств и их групп, но и в отно-
шении складывающихся межрегиональных различий и 
глобальных конституционных систем на Юге и Севере, 
на Западе и Востоке. Как справедливо отмечают авторы 
коллективной монографии, «ценности и принципы кон-
ституционализма получили нормативное закрепление и 
предопределяют содержание позитивного права, служат 
критерием для оценки действующего законодатель-
ства» в различных странах и частях современного мира, 
так как «конституционализм развивается в единстве и 
противоположности универсального и особенного, ре-
гионального и национального» [2. С. 5].  
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На современной юридической карте мира наблюда-
ется сегментация и локализация национальных право-
вых систем, происходит смена приоритетов в вопросе 
о том, как соотносится внутригосударственное и меж-
дународное право. Повсеместно возникает сфера огра-
ниченного действия норм и принципов международ-
ного права, государства смещают международную по-
литику в пользу отказа от универсальных международ-
ных договоров и переходят к двухсторонним или реги-
ональным (межрегиональным) международным орга-
низациям. На Глобальном Юге и Глобальном Востоке, 
в Центральной и Восточной Европе многие государ-
ства демонстрируют намерения в сфере конституци-
онного популизма и конституционного патриотизма. 
Возникает тренд создания института общественного 
участия в конституционных изменениях, в обсужде-
нии и принятии решений в публично-правовой сфере. 
В научном сообществе осознается проблема правового 
регулирования и создания государственно-правовых 
гарантий участия граждан, их объединений в процес-
сах конституционного развития, конституционной 
коммуникации и конституционной мобилизации. Эти 
концепты являются относительно новыми для отече-
ственной и мировой конституционно-правовой науки. 

Исследование конституционной мобилизации и 
коммуникативного конституционализма в публичной 
политической и правовой сферах направлено на реше-
ние фундаментальной научной задачи оптимизации 
взаимосвязанных процессов: с одной стороны, модер-
низации политико-правовых институтов в условиях 
«работы» сложных внутригосударственных и геополи-
тических факторов, приводящих к сложным и ком-
плексным взаимодействиям современной правовой и 
политической системы России с мировыми трендами 
формирования глобальной политики, глобального 
управления и глобального конституционализма; с дру-
гой стороны, стремлении российской публичной вла-
сти на федеральном уровне укрепить и оправдать «пер-
манентное суверенное государство» с долгим главой 
государства, выработать стратегию адаптивного раз-
вития Российского государства в контексте прекраще-
ния членства в Совете Европы, развития евразийского 
сотрудничества (особенно с дружественными государ-
ствами на постсоветском пространстве), налаживания 
перспективных и ограниченных по стратегическому 
влиянию форм международной активности и «мостов 
участия» на геополитическом пространстве нацио-
нальных интересов страны. 

В методологическом и предметном плане исследо-
вание предполагает комплексный, межотраслевой и 
системный анализ влияния процессов конституци-
онной мобилизации и коммуникативного конститу-
ционализма на нормативные основы и практику мо-
дернизации политико-правовых институтов законо-
дательной и исполнительной власти на федеральном 
уровне в Российской Федерации. Демократизация и 
интернационализация конституционного права – важ-
ные и широко обсуждаемые тенденции в современной 
юриспруденции и международном конституциона-
лизме.  

С одной стороны, в России, как и в других странах 
(в Казахстане и в Беларуси), осуществляются консти-
туционные преобразования (или конституционная ре-
форма), вектор реформаторской конституционализа-
ции выводит в публично-правовое пространство ди-
лемму о сохранении верности конституции и поддер-
жания конституционной легитимности органов пуб-
личной власти [3. С. 6], с другой стороны, претворя-
ется в жизнь потребность и определенная модель кон-
ституционной модернизации страны, которая не может 
не основываться на конструктивных изменениях наци-
ональной конституции страны. 

В условиях сложных международных отношений, 
снижения уровня и изменения направлений интеграци-
онной политики государства возникают риски утраты 
векторов демократизации и интернационализации кон-
ституционного права. Вырабатывая новые норматив-
ные основы конституционной идентичности благодаря 
проведению конституционной реформы 2020 г., Рос-
сия сталкивается с проблемами в области публичного 
права и правопорядка, решение которых усложняется 
условиями вхождения в Четвертую промышленную 
революцию, развитием техногенной цивилизации, ин-
формационного и алгоритмического общества и рис-
ками дегуманизации права и правопорядка. 

С момента вхождения России в состав Совета Ев-
ропы и вплоть до выхода из него (в 2022 г.) конститу-
ционная идентичность как Российского государства, 
так и публично-правового сегмента российской юрис-
пруденции и (с позиций конституционных принципов 
организации и деятельности, закрепленных в Консти-
туции РФ 1993 г.) формировалась в диалоге с европей-
ским правовым пространством [4. C. 814], который 
учитывал некоторые отечественные государственно-
правовые традиции и определял перспективы развития 
российского конституционализма в контексте гумани-
зации, демократизации и интернационализации права 
и правопорядка. 

Закон РФ о поправке к Конституции Российской 
Федерации от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ «О совершен-
ствовании регулирования отдельных вопросов органи-
зации и функционирования публичной власти» зало-
жил нормативные и институциональные основы кон-
ституционной реформы 2020 г. Данная реформа пред-
ложила по-новому осмыслять природу, цели, предна-
значение, институциональный дизайн и будущее рос-
сийского конституционализма, обозначив ряд ключе-
вых проблем в публично-правовой и политической 
сфере: среди них роль конституционной реформы в из-
менении легитимности политического режима в Рос-
сии [5. С. 15]; влияние на систему правосудия, высшие 
судебные инстанции и конституционное правосудие 
[6. С. 7; 7. С. 3]; работа принципа единства системы 
публичной власти и динамические возможности верти-
кали исполнительной власти [8. С. 3]; значение форми-
рования новых нормативных основ для транзита пуб-
личной власти на федеральном уровне [9. С. 3; 10. 
С. 3]; конституционализация новых традиционных 
ценностей в духовной сфере, религии и в области куль-
туры [11. С. 3]; осмысление преемственности поста 
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главы государства в российских и сравнительно-пра-
вовых реалиях [12. С. 27]; критическое переосмысле-
ние новых тенденций в конституционном праве (дефе-
дерализация, централизация местного самоуправле-
ния, дивергенция российской правовой системы, арха-
изация традиционных ценностей и др.) [13. С. 15]; про-
блемы формирования предпринимательского консти-
туционализма и конституционализация предпринима-
тельской деятельности и статуса юридического лица 
[14. С. 10]; порядок подготовки и реализации консти-
туционной реформы и перспективы новой конституци-
онной реформы, обоснование необходимости приня-
тия новой конституции [15, 16] и ряд других.  

В российском конституционном праве под влия-
нием осложнившейся международной обстановки, 
СВО и усиления международных санкций появилась 
тенденция, связанная с социальным торможением 
конституционной реформы 2020 г., частичным «замо-
раживанием» нормативно-правовых основ муници-
пальной реформы, конструированием конституци-
онно-правовых основ противодействия антироссий-
ским санкциям [17. С. 2] в условиях значительного 
ограничения и применения государственно-правовых 
средств противодействия коррупции в рамках нацио-
нальной юрисдикции. 

Предложенная в научных исследованиях доктрина 
коммуникативного конституционализма питается в 
нормативном и аксиологическом плане целым рядом 
ценностей, которые нашли закрепление в Конститу-
ции РФ 1993 г. Они нуждаются в адаптивном подходе 
с точки зрения применения юридических, информа-
ционных технологий и технологий участия граждан и 
их объединений в процессах конституционного раз-
вития и конституционных изменений. К таким цен-
ностям относятся ценности демократического уча-
стия, публичных дебатов и принятия политических 
решений после их всестороннего обсуждения, дезаву-
ирование тайных решений или форм их принятия, 
если такие решения не относятся к вопросам нацио-
нальной, общественной или личной безопасности, 
включенность института общественного и научного 
мнения для целей выявления научных основ и обще-
ственной значимости обсуждаемых и принимаемых 
решений. 

Конституционные коммуникации в публично-пра-
вовом пространстве возникают на всех территориаль-
ных уровнях действия Конституции РФ, однако не все 
уровни нормативно-правового регулирования осна-
щены правовыми средствами для конституционной 
коммуникации. Конституционные коммуникации опи-
раются на базовые ценности конституции, в случае 
Конституции РФ 1993 г. – на основы конституцион-
ного строя, на положения главы 2 о правах и свободах 
человека и гражданина. Они формируются и осуществ-
ляются в условиях стабильного конституционного 
строя и демократического государства, верифицируя 
верность конституционным нормам и принципам, воз-
никая вследствие конституционного мониторинга и 
оценки действующих норм, но значимость конститу-
ционных коммуникаций также велика и в период кри-
зиса легитимности, проведения конституционных 

преобразований или частичных конституционных из-
менений, например в случае разработки и принятия по-
правок к Конституции или разработки и принятия но-
вой конституции.  

В случае конституционных изменений (в первую 
очередь формальных, но и неформальных) конститу-
ционные коммуникации служат антиконституцион-
ной превенции и предотвращают (в определенной сте-
пени) развитие революционной парадигмы конститу-
ционализма, снижая риски конституционных револю-
ций, выраженных в революционном преобразовании 
права, которое сопровождается экстраординарными 
действиями политических сил и социальных слоев 
[18. С. 6]. 

Проведенные исследования по вопросам влияния 
теории и практики делиберативной демократии на со-
временное конституционное право России и отраже-
ния в конституционном развитии страны институтов 
делиберативного участия показывают, что коммуника-
ционные возможности политического участия в кон-
ституционной модернизации страны ограничены по-
давляющим влиянием органов публичной власти, сла-
бостью «гражданского элемента» (гражданского обще-
ства), участием института общественности в обсужде-
нии уже внесенных конституционных проектов (про-
ектов поправок к Конституции РФ) [19. С. 24–25]. Не-
малое значение имеют и намерения органов публичной 
власти в ходе реализации конституционной реформы 
2020 г. использовать институт прямой демократии в 
виде общероссийского голосования без надлежаще за-
крепленного законодательного и шире – конституци-
онно-правового основания. Развернувшаяся дискуссия 
о природе и границах, формах реализации конституци-
онной реформы порождает выводы о том, что «пред-
ставителями власти сознательно сужено применение 
институтов прямой демократии в конституционной 
модернизации» [20. С. 18]. 

Современная российская юриспруденция и наука 
конституционного права стоят перед проблемой созда-
ния государственно-правовых и информационно-
управленческих гарантий конституционной коммуни-
кации в общенациональном масштабе. Доктрина ком-
муникативного конституционализма (предлагаемая в 
данном исследовании) может стать нормативной осно-
вой для установления границ, процедур и форм кон-
ституционной коммуникации в процессе проведения в 
жизнь конституционных изменений. Доктрина комму-
никативного конституционализма становится воз-
можной благодаря доминирующему влиянию теории 
коммуникативной деятельности (ранее переводимой 
как теория коммуникативного действия) (Ю. Ха-
бермаса), новым информационным и цифровым техно-
логиям и повышенной востребованности различных 
форм участия общественности в публично-правовом 
пространстве.  

Прескриптивный и дескриптивный конституци-
онализм в ограниченной территориальной юрисдик-
ции как программа и практика политико-правовой 
модернизации государства и общества не может 
быть завершенной картиной мира конституцион-
ного.  
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Здесь сказывается и упадок философской традиции 
о завершенности картины мира, и многообразие дис-
курсов и практик современного конституционализма, 
который может оцениваться в категориях не только 
нормативно-правовых и этических, институциональ-
ных и судебно-практических, но и в категориях комму-
никативной деятельности вследствие широкого и по-
всеместного развития современных информационных 
технологий и практик участия общественности в пуб-
лично-правовом пространстве. В частности, Ю. Ха-
бермас указывал, что философская традиция, основан-
ная на возможности «некой философской картины 
мира, стала проблематичной» сегодня; он называет та-
кие картины мира «теоретическими суррогатами», ко-
торые «обесценены не только фактическим прогрессом 
эмпирических наук, но еще более – рефлективным со-
знанием, сопровождавшим этот прогресс» [21. С. 25]. 

Коммуникативный конституционализм – это объ-
яснительная концепция для сферы взаимодействия 
субъектов конституционного права, конституционных 
изменений; она связывает различные идеи делибера-
тивного участия и делиберативной демократии с тех-
нологическими достижениями информационного и ал-
горитмического общества, которые применяются для 
целей выявления мнения граждан и других участников 
конституционных изменений, для создания публично-
правового поля обсуждения конституционной модер-
низации страны, для выявления как моделей конститу-
ционного развития, так и для создания информацион-
ной и цифровой среды участия в процессах конститу-
ционных изменений. 

Доктрина коммуникативного конституционализма 
в области права базируется на двух теориях: 1) теории 
правовой коммуникации [22, 23] с ее российской разно-
видностью (коммуникативной теорией права), оказав-
шей влияние на развитие российской теории права [24. 
C. 78]; 2) теории делиберативного права [25. P. 612], 
или «права делиберативной демократии» [26], кото-
рая развивается в различных сегментах публично-пра-
вового пространства (например, в сфере избиратель-
ного права и избирательных технологий). В частности, 
по словам Пабло Маршалла, «теоретики совещатель-
ной демократии утверждают, что совещательные де-
баты не только будут более уважительны к интересам 
всех участников, но и обеспечат лучший результат» 
[27. P. 872]. Обращаясь к критическому осмыслению 
книги «Право делиберативной демократии» (авторы 
Рон Леви и Грэм Орр), он считает оправданным, что 
пора распространять на анализ выборов доктрину со-
вещательной демократии; по его мнению, выход «на 
поле выборов, пространство, где традиционно преоб-
ладали теории, вдохновленные агонистическими отно-
шениями», давно назревшее решение. Это различие 
между совещательной и агонистической демократией 
(agonistic democracy) «проходит через всю книгу», и 
авторы хорошо осознают его важность [27. P. 872]. Раз-
личные проблемы избирательного законодательства и 
политики Леви и Орр в своей книге «Право делибера-
тивной демократии» разбирают с новой точки зрения: 
агонистическая демократия уступает место делибе-
ративным подходам; следовательно, традиционная 

концепция политики как конфликта между прави-
тельством и оппозицией или между левыми и пра-
выми партиями заменяется информационным полем 
обсуждения, использование языка обсуждения содей-
ствует выработке возможного согласия как меры по-
литики. Информационное пространство и публично-
правовое поле конституционной коммуникации фор-
мируются не только нормативно-правовым базисом, 
но и институтами публичной власти, гражданского 
общества, информационным и цифровым простран-
ством, формами взаимодействия граждан, органов 
публичной власти и их должностными лицами, в том 
числе при подаче и рассмотрении обращений (как в 
электронной, так и в обычной письменной форме), 
предоставлении или получении государственных и 
муниципальных услуг, обсуждении общественных 
инициатив или проектов нормативных правовых ак-
тов, реализации правотворческих инициатив или ини-
циативных проектов (на уровне отдельных муници-
пальных образований). 

Для российской юриспруденции и правовой си-
стемы в целом характерна высокая дисперсность и 
разрозненность по источникам и уровням правового 
регулирования различных форм участия института об-
щественности в обсуждении и решении публично-зна-
чимых вопросов. Несмотря на то, что в 2023 г. отмеча-
ется 30-летие Конституции РФ, по-прежнему не уре-
гулированными остаются вопросы об участии обще-
ственности в конституционных изменениях и об уча-
стии граждан в конституционной модернизации 
страны. Нет ни конституционной, ни законодательной 
основы для вовлечения граждан, профессионального и 
экспертного сообщества в процесс обсуждения даже 
желательности поправок к Конституции, не говоря 
уже о проекте новой Конституции. Современный кон-
ституционализм требует, чтобы достижения и инстру-
менты информационного и алгоритмического обще-
ства использовались при осуществлении форм импе-
ративной, делиберативной и партиципаторной демо-
кратии (демократии участия). Для этого необходимо 
изменять нормативные и институциональные основы 
дизайна системы конституционализма в цифровую 
эпоху. Конституционализм взаимодействует с демо-
кратическими формами организации и осуществления 
государственной и муниципальной власти; соединя-
ясь с делиберативными формами участия, конститу-
ционная нормативная теория синтезируется в док-
трину делиберативного конституционализма (R. Levy, 
H. Kong, G. Orr, J. King) [28]. 

Коммуникативный конституционализм как кон-
цепция требует дальнейшего развития и в системе 
науки конституционного права, и в системе коммуни-
кативно-информационных знаний. Эта концепция 
имеет несколько научных источников из различных 
областей знаний: философии (в том числе политиче-
ской философии, особенно теории коммуникативной 
деятельности), политической науки (концепция дели-
беративной демократии и демократии участия), юрис-
пруденции (включая и философию права, например, 
теория конституционализма, конституционного ди-
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зайна, конституционных изменений, коммуникатив-
ные теории права), информатики, информационных 
технологий и информационного права (теории ин-
формационного и алгоритмического общества), ин-
тернет-технологий (включая краудсорсинг и др.). 

Следовательно, коммуникативный конституцио-
нализм – гибридный концепт, предназначенный для 
исследования и объяснения различных форм участия 
в процессах конституционного мониторинга, консти-
туционных обсуждений и конституционных измене-
ний в условиях информационного и алгоритмического 
общества. 

 
Конституция в мобилизационном процессе: 

правовые, политические и информационные 
аспекты конституционной мобилизации 

 
Вопросы организации и проведения конституцион-

ной реформы как в рамках российской юрисдикции, 
так и в контексте широкой панорамы сравнительных 
конституционных преобразований занимают важное, 
но пока до конца недооцененное место в системе науч-
ных знаний и в системе правового регулирования в 
отечественной правовой системе [29–31], в том числе 
и когда речь заходит о понимании субъектов права на 
конституционную модернизацию и границах норма-
тивных возможностей участников конституционных 
изменений. Опыт конституционных реформ, состояв-
шихся в странах в первой четверти XXI столетия, сви-
детельствует о следующих тенденциях: 

1. Происходит расширение круга участников кон-
ституционных изменений в различных юрисдикциях; 
это возобновляемый процесс (постепенный и неумоли-
мый), но часто без фиксации такого расширения в нор-
мативной структуре конституции (может не отра-
жаться в тексте конституции). 

2. Оценка динамики вовлечения института обще-
ственности в конституционную модернизацию страны 
не может быть исключительно положительной (есть 
проблемы с качеством экспертного и профессиональ-
ного мнения); вместе с тем само расширение предста-
вительности граждан и институтов гражданского об-
щества заслуживает поддержки (по большей части), 
однако требует внимательного правового регулирова-
ния внутригосударственными актами, так как каких-
либо нормативных требований современное междуна-
родное публичное право в качестве неоспоримых стан-
дартов не выработало. 

3. Возникают риски конституционного попу-
лизма в виде популистского конституционализма в 
тех случаях, когда органы публичной власти расши-
ряют социальное поле политического и конституци-
онного вовлечения как в устойчивых демократиях, 
так и при авторитарном и нелиберальном конститу-
ционализме. 

4. Из опыта отдельных малых демократий (подоб-
ных Исландии и Ирландии) следует, что возникает 
неоднозначный результат участия института обще-
ственности в конституционных изменениях страны. С 
одной стороны, может быть значительным успех в во-

просах предварительного обсуждения конституцион-
ных поправок на ассамблеях общественности и их по-
зитивное принятие на конституционных императив-
ных референдумах, в частности об этом говорит опыт 
Ирландии по внесению поправок в Конституцию 
страны. С другой стороны, новации в конституцион-
ном проектировании (например, при создании проекта 
новой Конституции в Исландии), когда использова-
лись процедуры краудсорсинга и совместного написа-
ния текста конституции с участием обычных граж-
дан и органов публичной власти, наделенных учреди-
тельными полномочиями, не гарантируют позитивный 
итоговый результат. Опыт Исландии в сфере конститу-
ционного краудсорсинга привел к отрицательному ко-
нечному результату, и новая конституция посредством 
применения новейших информационных и цифровых 
технологий так и не была принята [32. P. 251, 276; 33. 
C. 99–101]. 

Конституции в современных обществах регули-
руют различные области правовой, политической, 
экономической, социальной и культурных систем, 
претендуя на установление основополагающих прин-
ципов подсистем общества и принципов для разнооб-
разных отраслей права. Учредительная и юридическая 
функции конституции хорошо проявляют себя как в 
отношении органов государства, их компетенции, са-
мой территории государства, так и в отношении ин-
ститутов гражданского общества, основ правового 
статуса личности. Однако насколько нормы и прин-
ципы конституции участвуют в регулировании про-
цессов мобилизации, когда такие процессы затраги-
вают вопросы конституционной модернизации, об-
суждения и принятия поправок к Конституции, выяв-
ления степени желательности конституционных изме-
нений и принятия новой конституции? Чаще всего 
учредители, органы государства и публичные долж-
ностные лица, уполномоченные решать вопросы в 
сфере конституционной модернизации, смотрят на 
конституцию как на текст и корпус правил, которые 
следует изменить; конституция в этом случае объяв-
ляется объектом преобразований.  

Международный тренд на расширение участия 
граждан, их объединений, гражданских инициатив в 
конституционных изменениях возродил интерес в 
сравнительном конституционном праве к вопросам 
конституционных преобразований и конституционной 
модернизации; поставил институт конституционных 
изменений в научно-исследовательское поле сравни-
тельного конституционализма, по мнению междуна-
родной группы ученых, появилась новая область ком-
паративистики – сравнительные конституционные 
изменения [34. P. 1–2]. Данная область конституцион-
ной компаративистики постепенно становится привле-
кательной парадигмой исследований, которая расши-
ряет типологию современных конституций с позиций 
форм и методов формальных и неформальных измене-
ний действующей конституции и конституционного 
правопорядка. Существует неочевидная, но прогнози-
руемая взаимосвязь между динамичным международ-
ным трендом на развитие института участия обще-



Право / Law 

230 

ственности в конституционных изменениях и появле-
нием доктрины конституционной мобилизации 
наряду с уже активно используемыми в общественных 
науках теориями мобилизации (политической, соци-
альной) и ее ветвью – правовой мобилизацией. 

В сравнительное конституционное право катего-
рия «конституционная мобилизация» была введена 
совсем недавно благодаря усилиям нескольких уче-
ных [35, 36]. За редким исключением сравнительные 
конституциональные исследования в значительной 
степени «игнорировали конституционную мобилиза-
цию как тему» по некоторым причинам, среди кото-
рых наиболее важное значение имели: 1) методологи-
ческие основания, вызванные различием исследова-
тельских интересов юристов, конституционалистов, с 
одной стороны, и социологов, политологов, с другой 
стороны; 2) трудности нормативного измерения про-
цесса мобилизации, особенно когда речь заходит о 
конституционной мобилизации в связи со значитель-
ным объемом пробелов в современных конституциях 
относительно вопросов регулирования субъектов, 
процедур и форм вовлечение в конституционные из-
менения в рамках национальной юрисдикции; 3) от-
сутствие стабильного и расширяющегося тренда мо-
билизации конституции, ее норм и субъектов консти-
туционного права в процедуру конституционной мо-
дернизации страны вследствие, скорее, волнообраз-
ной динамики, расширения и угасания института об-
щественного участия, наличия всплесков проявления 
конституирующей власти в ходе подготовки и реали-
зации конституционных реформ, которые не выраба-
тывали устойчивых общепринятых правил или стан-
дартов участия общественности, а, как правило, изме-
рялись конечными результатами успехов в принятии 
поправок к конституции (как в Ирландии) или нивели-
ровкой результатов вследствие не промульгирования 
новой конституции (как в Исландии). 

Тем не мнее конституционная лексика развивается 
вместе с проникновением в юридическую сферу новых 
понятий и категорий из смежных наук или в силу ис-
следовательских интересов, или вследствие объектив-
ной потребности осмыслять и дифференцировать но-
вые общественные отношения, которые были явными 
или латентными, однако не подвергались концептуа-
лизации с позиций конституционного права, доктрины 
конституционализма. Несмотря на то, что в науке кон-
ституционного права давно используются такие кате-
гории, как «конституционная реформа», «пересмотр 
конституции», «конституционные поправки», с конца 
XX в. стали вовлекаться в научный анализ сравни-
тельно новые категории: «конституционная модерни-
зация», «модернизация конституции», «преобразова-
ние конституции». XXI в. и новое тысячелетие откры-
вают двери в новую область исследований в условиях 
динамических возможностей демократических инсти-
тутов, народного конституционализма, современных 
политических форм популизма, которая может быть 
названа именем, сочетающим различные знания и та-
кие области, как политическая социология, право и 
конституционализм. Имя этой научной категории – 

«конституционная мобилизация». Современное кон-
ституционное право обогащается достижениями из об-
ласти политологии, наук о жизни, информационных и 
цифровых систем, медицины и исследований когни-
тивных процессов. Новая область конституционных 
исследований может формироваться под влиянием 
различных факторов. Среди них следует отметить три 
ключевых: 1) фактор запроса на современные формы 
конституционного популизма; 2) фактор волнообраз-
ного расширения исследовательского интереса к уча-
стию общественности в различных процедурах кон-
ституционной модернизации, обсуждения желатель-
ности принятия поправок к Конституции или проекта 
новой Конституции [37]; 3) фактор информатизации 
публично-правовых отношений, связанных с исполь-
зованием различных прав в информационно-телеком-
муникационной системе на национальном уровне, в 
субфедеральном или муниципальном уровнях; 
4) фактор цифровизации конституционных и в целом 
публично-правовых отношений, возникновение циф-
рового конституционализма [38], цифровых консти-
туционных прав [39] и использование цифровых тех-
нологий для реализации гражданских, политических, 
социальных, культурных прав, в том числе посред-
ством обращения к порталу государственных услуг, 
где многие услуги стали предоставляться, а права ре-
ализовываться в цифровом формате (мобильный из-
биратель, электронное голосование, подача заявле-
ний в онлайн-режиме и др.). 

Конституционная мобилизация не исследуется в 
литературе по вопросам государственного управления 
и политического анализа, однако привлекает внимание 
в процессе исследования глобализирующегося и осно-
ванного на сетевых принципах политического мира. 
Следует признать, что возвышается роль государства и 
публично-правовых акторов в использовании средств 
и методов конституционной мобилизации; увеличива-
ется влияние на публично-правовых акторов институ-
тов гражданского общества, представителей граждан-
ской активности; следовательно, появляется необходи-
мость изучения и правового регулирования форм взаи-
модействия государства и институтов гражданского 
общества, граждан и их объединений как в общем про-
цессе конституционной модернизации страны, так и в 
специфических условиях осуществления конституци-
онной мобилизации для целей разработки, обсуждения 
и принятия поправок к Конституции или разработки 
нового проекта Конституции. 

Концепции коммуникативного конституциона-
лизма и конституционной мобилизации предлагают 
преодолеть отмеченный дисбаланс посредством ис-
пользования двух взаимосвязанных подходов: 1) путем 
пересмотра традиционных концепций конституци-
онно-правового и политического анализа и примене-
ния их к формированию конституционной политики и 
политики конституционной модернизации; 2) посред-
ством расширения новых рамок комплексного под-
хода, определяемого как системный институциона-
лизм, конституционный институционализм и консти-
туционный дизайн. Данный подход связывает консти-
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туционную политику с публичным управлением и гос-
ударством и предлагает способы решения реальных 
проблем, в том числе через активизацию вовлечения 
различных групп граждан и институтов профессио-
нальных сообществ и гражданского общества2. 

Важно сформулировать новые объект и предмет ис-
следования, которые охватывают такие явления, как 
конституционная мобилизация и коммуникативный 
конституционализм. Объект исследования – обще-
ственные отношения, возникающие в сферах коммуни-
кативного конституционализма и конституционной 
мобилизации, практики осуществления коммуника-
тивных действий в информационном, правовом и по-
литическом пространстве России в контексте сравне-
ния с мировыми моделями конституционной модерни-
зации и делиберативного участия и взаимодействия с 
европейским правовым и евразийским экономическим 
пространством. Предмет исследования – нормативные 
системы регулирования, институциональные меха-
низмы, коммуникационные основы (информационные, 
технологические, электорально-процедурные) форми-
рования и развития российской модели коммуникаци-
онного конституционализма и конституционной моби-
лизации в публично-правовом и информационном про-
странстве. Новизна предмета – в его неповторимой 
комбинации исследовательской проблематики и эле-
ментов, в междисциплинарном характере, фундамен-
тальности используемых научных доктрин и научно-
прикладном значении предполагаемых результатов ис-
следования. 

Современная доктрина конституционного права не 
только обогащается новыми идеями и концепциями, но 
и содействует качественным изменениям институцио-
нального дизайна и предназначения различных кон-
ституционно-правовых институтов. Как отмечает 
С.А. Авакьян, конституционное право становится ори-
ентированным на развитие более тесных связей с об-
ществом [40. C. 6]; предлагается авторская концепция 
проекта нового Основного закона страны [41].  

В концепции коммуникативного конституциона-
лизма должна занять свое достойное место теория 
конституционного правопользования [42] и доктрина 
конституционного правопонимания [43], которые 
обеспечивают использование прав и свобод в пуб-
лично-правовом пространстве ради достижения цели 
активного вовлечения в процесс конституционной 
коммуникации, создания пространства обсуждения 
по значимым конституционно-правовым вопросам и 
выработки решений, приемлемых как с позиций 
учета информационных и государственно-правовых 
интересов участников, так и с точки зрения учета рис-
ков информационного и алгоритмического общества. 

Возникает предметное поле коммуникативного 
конституционализма и конституционной мобилиза-
ции, которое имеет пересекающиеся сферы и динами-
ческие формы осуществления. Важнейшими сферами 
общественных отношений, которые входят в предмет-
ное поле коммуникативного конституционализма, яв-
ляются следующие: 1) сфера конституционно-делибе-
ративного пространства, в котором обсуждается же-

лательность разработки и принятия поправок к Кон-
ституции РФ с участием экспертного и научного сооб-
щества, а также с привлечением граждан, институтов 
гражданского общества; 2) сфера конституционно-пе-
тиционного пространства, в котором реализуется 
право на обращение в уполномоченные органы пуб-
личной власти (на федеральном уровне прежде всего, 
но допустимо регулирование подобных обращений и в 
органы публичной власти субъектов РФ) с предложе-
ниями о принятии поправок к Конституции РФ, об из-
менении федеральных конституционных законов или 
федеральных законов, которыми затрагиваются права 
и свободы, а также обязанности человека и гражданина 
в РФ (может быть специальный интернет-портал с 
аккумулированием таких обращений); 3) сфера кон-
ституционных общественных инициатив, в которой 
инициируются и обсуждаются общественные инициа-
тивы конституционного характера или по конституци-
онным вопросам; при этом должно гарантироваться 
выступление с общественными инициативами на раз-
личных территориальных уровнях (включая различ-
ные публично-правовые и муниципальные образова-
ния); 4) область делиберативно-избирательного про-
странства, в которой осуществляется публично-пра-
вовая коммуникация при организации и проведении 
выборов, других голосований на федеральном, регио-
нальном и муниципальном уровнях; 5) область кон-
ституционно-дискурсивного пространства, которое 
связано с проведением всенародного обсуждения по-
правок к Конституции или изменений положений ста-
тьи 65 Конституции (в том числе по составу субъектов 
РФ, изменению территории Российского государства); 
6) сфера конституционно-правовой коммуникации по 
вопросам референдумного права, например при орга-
низации и проведении референдума РФ по вопросам 
конституционного и международного характера 
(в частности, в России не решен вопрос об участии 
граждан и инициативах по проведению референдума 
при создании межгосударственных объединений, 
вхождении в межгосударственные объединения, при 
выходе из таких объединений); 7) сфера публично-де-
либеративного мониторинга, в которой осуществля-
ется общероссийский (народный) конституционный 
мониторинг в отношении действующей Конститу-
ции РФ или принятых поправок к ней; 8) сфера исполь-
зования иных форм делиберативной демократии (или 
делиберативного участия) на трех уровнях организа-
ции публичной власти, включая разработку инициа-
тивных проектов, правотворческих инициатив граж-
дан, развитие форм участия в общественных палатах и 
общественных советах. 

Отмеченные сферы коммуникативного конституцио-
нализма имеют весьма разрозненные источники право-
вого регулирования, отсутствует системная кодификация 
и системная связь между различными нормативными 
правовыми актами. Институт участия общественно-
сти в публично-правом пространстве и его работа на раз-
личных уровнях организации публичной власти показы-
вает дисперсность и несогласованность в правовом поле. 
В частности, имеющиеся формы инициативных проек-
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тов, общественных инициатив и обсуждения норма-
тивно-правовых актов и их проектов не устанавливают 
возможность обсуждения поправок к Конституции, про-
екта новой Конституции, мониторинга действующих 
конституционных норм, что свидетельствует о необходи-
мости совершенствования правовой, организационной и 
информационно-коммуникационной основы института 
участия общественности в конституционно-правовых 
(или шире – публично-правовых) коммуникациях. 

 
Модели конституционной мобилизации 

в современном мире 
 

Модель всеобщей конституционной мобилизации  
сочетает формы императивной и делиберативной де-
мократии в условиях широкого привлечения граждан 
и институтов гражданского общества к обсуждению 
предлагаемых поправок к конституции с последую-
щим вынесением на конституционный референдум са-
мих поправок для всенародного голосования. Опира-
ясь на опыт проведения конституционных референду-
мов в Ирландии и широкое обсуждение конституцион-
ных поправок, исследователи как в России (Т. Василь-
ева) [44. C. 46], так и в зарубежных странах (К. Конти-
адес и А. Фотиаду) отмечают расширение сферы дели-
беративного участия по конституционным вопросам и 
что ведущее участие граждан в процессе конституци-
онных изменений в настоящее время становится «от-
дельной тенденцией в теории и практике конституци-
онного проектирования» [37. P. 2–3]. 

Модель всеобщей конституционной мобилизации 
хорошо прослеживается на основе анализа опыта одоб-
рения поправок в Конституцию Ирландии посред-
ством референдума (в том числе новейших и проекти-
руемых поправок). Данный опыт показал и усиление 
значения императивных форм демократии для реше-
ния конституционных вопросов, и расширение дискур-
сивного поля обсуждения содержания и значения по-
правок по болезненным и значимым вопросам [33. 
С. 99–101]. В статье 46 (часть 1) Конституции Ирлан-
дии закрепляется, что «любое положение Конституции 
может быть изменено путем поправки, изменения или 
отмены способом, установленным в этой статье». По-
сле принятия любого предложения об изменении Кон-
ституции обеими палатами Парламента такой законо-
проект («Акт об изменении Конституции») «должен 
быть представлен на референдум для решения народом 
в соответствии с действующим законом о референ-
думе»3. Опыт Ирландии в сфере проведения импера-
тивных конституционных референдумов показывает, 
что с момента принятия Конституции в 1937 г. (проект 
самой Конституции был одобрен на референдуме 
1 июля 1937 г.4) в стране было проведено 38 референ-
думов (39 – в случае учета референдума по самой кон-
ституции), и ожидаются новые. Резонансным реше-
нием конституционного характера была отмена вось-
мой поправки (принятой на основании референдума от 
7 сентября 1983 г.) к Конституции Ирландии в 2018 г. 
(статья 40 часть 3), которая признавала право на жизнь 
нерожденного ребенка и сохраняла право на аборт 

только в случае опасности для жизни женщины5. Трид-
цать шестой поправкой к Конституции Ирландии 
18 сентября 2018 г. восьмая поправка была отменена, и 
появилось следующее положение в статье 40: «3. Зако-
ном может быть предусмотрено регулирование преры-
вания беременности»6. Кроме того, 27 ноября 2018 г. 
была принята тридцать седьмая поправка к Консти-
туции, которая перестала рассматривать в качестве 
преступления публикацию или произнесение бого-
хульных материалов7. А 11 июня 2019 г. тридцать 
восьмой поправкой к Конституции Ирландии статья 41 
была дополнена новым положением о признании ино-
странных разводов («3. Законом может быть преду-
смотрено признание в соответствии с законодатель-
ством государства расторжения брака, заключенного в 
соответствии с гражданским законодательством дру-
гого государства»)8. В ноябре 2023 г. в Ирландии прой-
дет конституционный референдум о судьбе положения 
статьи 41 (часть 2) Конституции, в которой закрепля-
ется роль женщины в ирландском обществе и государ-
стве (1. «В частности, Государство признает, что своей 
домашней жизнью женщина оказывает Государству 
поддержку, без которой не может быть достигнуто об-
щее благо»; 2. «Государство поэтому должно стре-
миться к тому, чтобы матери не были вынуждены по 
экономической необходимости заниматься трудом, 
пренебрегая своими домашними обязанностями»)9. 
Данная статья стала предметом общественной дискус-
сии, когда на нее обратила внимание Гражданская ас-
самблея по гендерному равенству в 2021 г.; было пред-
ложено исключить данные положения и заменить их 
более нейтральными положениями, не относящимися 
к гендеру. Хотя традиция проведения конституцион-
ных референдумов в Ирландии восходит к периоду, 
начавшемуся задолго до появления Интернета, совре-
менные цифровые и информационные технологии, 
включая Интернет, содействуют на уровне государ-
ственной поддержки политическому и правовому во-
влечению граждан в обсуждение конституционных и 
иных инициатив с большим публичным значением, в 
том числе по поправкам к Конституции страны. В част-
ности, об этом свидетельствует портал Ассамблея 
граждан, или Гражданская ассамблея (англ.: The 
Citizens’ Assembly)10. Гражданская ассамблея – это 
группа граждан, сформированная из «представителей 
широкой общественности, избранных для обсуждения 
вопроса или вопросов государственной важности». 
Начало Гражданской ассамблеи положила программа 
правительства 2011 г., которая обязалась создать Кон-
ституционное собрание. Собрания граждан основыва-
лись на работе «Конвенции о Конституции» (англ.: 
Constitutional Convention) и создавались для рассмот-
рения публично значимых вопросов «за последнее де-
сятилетие», включая отмену восьмой поправки к Кон-
ституции страны, старение населения, гендерное ра-
венство и утрату биоразнообразия. На сегодняшний 
день программа правительства «Наше общее буду-
щее»11 (англ.: Programme for Government Our Shared 
Future) включает обязательство провести четыре со-
брания граждан за время своего существования. Две из 
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этих ассамблей уже завершены: Гражданская ассам-
блея по вопросам утраты биоразнообразия и Дублин-
ская ассамблея. В настоящее время проводится третья 
Ассамблея по вопросам употребления наркотиков. 
В рамках данного портала работает и Гражданская ас-
самблея по гендерному равенству, которая была со-
здана резолюцией Парламента Ирландии (ирл.: 
Oireachtas) в июле 2019 г. для «рассмотрения вопроса 
о гендерном равенстве и вынесения рекомендаций 
Oireachtas по продвижению гендерного равенства»12. 

Модель частичной профессиональной и эксперт-
ной конституционной мобилизации с применением 
технологий делиберативной демократии с некото-
рыми элементами императивности принимаемых ре-
шений, когда процедура всенародного голосования 
тяготеет к всеобщей мобилизации, однако она приме-
няется в ограниченном информационном простран-
стве без использования современных интернет-техно-
логий для выявления предварительного мнения насе-
ления о содержании конституционных поправок, а 
сама процедура голосования предполагает только па-
кетный способ волеизъявления по конституционным 
вопросам. 

Существенной новацией в российском конституци-
онном развитии стало общероссийское голосование 
1 июля 2020 г. по Закону РФ о поправке к Конституции 
2020 г., которое соединило пакетный способ волеизъ-
явления граждан без возможности выбора между раз-
личными по предмету регулирования поправками к 
разным положениям Конституции РФ и технологию 
конституционного арт-популизма с использованием 
общероссийских каналов телевидения. Пакетное кон-
ституционное волеизъявление граждан основыва-
лось на традиционной форме бюллетеня и способах 
подачи голоса без применения каких-либо цифровых 
или интерактивных технологий с использованием се-
тей или иных информационных технологий, позволя-
ющих обсуждать отдельные элементы или содержа-
ние поправок. 

Как отмечает В.А. Кряжков, опыт внесения попра-
вок в 2008–2020 гг. показал, что жесткий характер Кон-
ституции может быть с достаточной легкостью пре-
одолен благодаря фактически сложившейся в России 
государственной действительности, «элементами ко-
торой являются вертикаль власти, имитация разделе-
ния властей, отсутствие парламентской оппозиции и 
слабость институтов гражданского общества» [45. 
C. 11]. В ходе доработки текста проекта Закона РФ о 
поправке к Конституции преобладали персональные 
предложения членов Рабочей группы; в дальнейшем 
применялся сбор предложений к тексту проекта Закона 
РФ о поправке к Конституции РФ в период прохожде-
ния через палаты Федерального Собрания (в отноше-
нии рассмотрения и принятия Государственной Думой 
текста Закона) без использования цифровых и интер-
активных технологий, к тому же сайт о поправках к 
Конституции РФ так и не был создан Парламентом 
страны.  

Именно в ходе обсуждения Закона РФ о поправке к 
Конституции РФ 2020 г. перед общероссийским голо-
сованием, когда уже была решена судьба данного акта 

согласно порядку, установленному Федеральным зако-
ном «О порядке принятия и вступления в силу попра-
вок к Конституции Российской Федерации» от 4 марта 
1998 г. № 33-ФЗ (в редакции Федерального закона 
от 8 марта 2015 г. № 23-ФЗ), активно применялась 
технология конституционного арт-популизма. Такую 
технологию можно охарактеризовать как относи-
тельно новую для конституционных изменений в Рос-
сии. Во-первых, проводилась конституционная моби-
лизация ведущих деятелей культуры и искусства, арти-
стов, директоров театров и музеев, многие из которых 
были включены в Рабочую группу актом Президента 
РФ. Во-вторых, в средствах массовой информации 
(прежде всего на общероссийских каналах телевиде-
ния) демонстрировались заранее записанные ролики 
«известных артистов, деятелей культуры с положи-
тельными призывами за поправки» [46. C. 92], которые 
оказывали культурно-пропагандистское воздействие 
на широкое общественное сознание, что, несомненно, 
повлияло на исход голосования. В-третьих, ограничен-
ное значение имело экспертное и профессиональное 
мнение специалистов в области конституционного 
права и политической науки, так как публичные де-
баты по Закону о поправке к Конституции РФ не про-
водились; граждане, эксперты, общественные объеди-
нения (другие институты гражданского общества) не 
имели информационных каналов (как общей плат-
формы по примеру ирландской Гражданской ассам-
блеи) для выражения своих мнений или записи роли-
ков по собственной инициативе, поскольку такой под-
ход требовал интерактивных технологий и возможно-
сти использовать информационные технологии для до-
ступа в Интернет (на основе общей информационной и 
цифровой платформы), а также создания портала «От-
крытая Конституция» или «Гражданская ассамблея». 
Конечно, это не означало, что отдельные ученые или 
представители гражданского общества не могли разме-
стить в интернет-пространстве критические статьи или 
иные публикации; они это делали, однако общая ин-
формационная и цифровая платформа для формиро-
вания взглядов и обсуждения поправок к Конституции 
отсутствовала. 

Модель конституционного краудсорсинга, которая 
сочетает традиционные и новые информационные и 
цифровые технологии, комбинирует формы импера-
тивной и делиберативной демократии и создает усло-
вия для появления новых форм выражения народной 
конституанты. Наиболее активно обсуждаемым в со-
временной сравнительной конституционно-правовой 
литературе стал эксперимент по соучастию обще-
ственности и органов публичной власти (в качестве 
носителей конституирующей власти) в написании 
конституции в Исландии. Данный эксперимент отра-
зил не только новации в использовании сетей и инфор-
мационных технологий и традиционные формы реали-
зации конституирующей власти, но и поставил вопрос 
о возможности обычных граждан, не наделенных про-
фессиональными знаниями в области конституцион-
ного права или права вообще, участвовать в создании 
конституционных норм. Высокая гомогенность и обра-
зованность граждан-учредителей, с одной стороны, и 
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соединение технологии краудсорсинга и традицион-
ных институтов конституанты, с другой стороны, со-
здали условия для активного обсуждения, которое вы-
ходило далеко за пределы одной юрисдикции вопроса 
о возможностях создания новых способов конституци-
онных изменений в стране [47]. 

Следовательно, модели конституционной мобили-
зации демонстрируют разную степень вовлеченности 
граждан и институтов гражданского общества в 
процесс конституционных изменений; в такой же сте-
пени они показывают неодинаковую готовность раз-
личных государств (с различающимися политиче-
скими режимами и формами правления) использовать 
новые технологии (цифровые и информационные) со-
здания информационного и конституционно-право-
вого поля для обсуждения и принятия поправок к кон-
ституции или разработке проекта новой конституции. 
Вместе с тем область сравнительного конституцион-
ного права, получив новые исследовательские и пред-
метные сферы, какими являются сферы конституци-
онных изменений и конституционной мобилизации 
(теоретические, нормативные, процедурные, коммуни-
кативные основы), нуждается в продвинутой концеп-
туализации этих основ как на уровне отдельных юрис-
дикций, так и в международном масштабе для совре-
менного сообщества конституционалистов. 

 
Выводы 

 
Коммуникативный конституционализм формиру-

ется как гибридная модель конституционализма, сочета-
ющая нормативные, институциональные и коммуника-
тивные элементы, с одной стороны, теории делибератив-
ного конституционализма и делиберативной демократии 
в контексте участия граждан в обсуждении конституци-
онных изменений – с другой. Современные конституции, 
действующие в первой четверти XXI в., оказываются под 
воздействием нескольких международных и внутригосу-
дарственных трендов: 1) вектор пересмотра форм и мето-
дов участия народа в конституционных изменениях 
(граждан, гражданских ассамблей, институтов граждан-
ского общества) не всегда находит отражение в норма-
тивной структуре конституций, хотя, очевидно, назрела 
такая потребность; 2) цифровизация форм императивной 
и делиберативной демократии становится велением вре-
мени в условиях информационного и алгоритмического 
общества; их применение для обсуждения и принятия 
как поправок к конституции, так и проектов новых кон-
ституций происходит в условиях различных моделей 
конституционной мобилизации; 3) нормы конституций и 
конституционного права пока мало внимание уделяют за-
креплению в качестве незыблемых или устойчивых в 
конституционном дизайне принципов участия граждан в 
конституционном проектировании, в конституционном 
мониторинге и в конституционной модернизации. Не 
следует дожидаться кризисных явлений в экономике, 
праве или социальной сфере, с которыми время от вре-
мени сталкиваются современные государства. Очевидно, 
назрела необходимость разработки с позиций конститу-
ционного дизайна моделей норм и, возможно, отдельных 

глав конституций, которые закрепляют не просто пра-
вила внесения поправок и пересмотра конституций, а 
формы, методы участия граждан и в целом института об-
щественности в конституционных изменениях с исполь-
зованием новейших информационных и цифровых тех-
нологий. 

Развитие современных государств, а также кризис-
ные явления в таких странах, как Исландия, на евро-
пейском континенте, конституционные реформы в 
России, Казахстане, Белоруссии показывают, что зна-
чимость участия народа и института общественности 
повышается. При этом появившийся опыт конституци-
онных изменений и конституционной мобилизации 
нуждается в концептуальной систематизации. Выяв-
ленные проблемы с получением конечного конститу-
ционного результата показывают, что формирование 
конституционно-делиберативного пространства, дис-
курсивного поля для обсуждения конституционных из-
менений затрагивает чувствительные для легитимно-
сти публичной власти вопросы, одновременно выявляя 
проблему результативности участия граждан, не об-
ладающих специальными познаниями в области права, 
в выработке содержания конституционных норм. 
Наука конституционного права идет по пути выра-
ботки общих или релевантных принципов такого уча-
стия граждан и института общественности в целом. 
Как отмечают авторы исследования, нужна «здравая 
структурная теория», которая сможет бросить вызов 
«консолидированным, но теперь явно недостаточным 
догматическим категориям» [48. P. 46–47], с широким 
привлечением граждан (как участников), представите-
лей экспертного и профессионального сообщества 
(юристов и ученых как исследователей). В качестве та-
кой здравой теории может быть доктрина коммуни-
кативного конституционализма. 

Российский опыт проведения общероссийского го-
лосования в 2020 г. как новшество конституционной 
реформы свидетельствует об осознанной проблеме кон-
ституционной легитимности проводимых преобразо-
ваний. В такой же степени новый опыт вовлечения 
граждан в процесс конституционных изменений пока-
зывает, что действующая Конституция и поле феде-
ральных конституционных законов нуждаются в серь-
езных нормативных новациях в части установления 
принципов, процедур и форм участия граждан в реали-
зации учредительной власти при осуществлении кон-
ституционных изменений. В качестве одного из пред-
ложений для решения этой проблемы может быть раз-
работка и принятие федерального конституционного 
закона о формах учредительной власти и о конституци-
онных общественных инициативах (с возможным вне-
сением соответствующей поправки в текст Конститу-
ции РФ). Таким образом, во-первых, одной из актуаль-
ных задач современного сравнительного конституци-
онного права становится исследование такого опыта 
конституционной мобилизации и конституционного 
участия и разработка моделей и способов конституци-
онной мобилизации для понимания содержания тех 
конституционных норм, в которых нуждаются совре-
менные конституции; во-вторых, новые технологии 
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несут с собой риски подлинной идентификации граж-
дан, злоупотребления электронными процедурами и 

возможной непрозрачностью алгоритмического управ-
ления.
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