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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Сборник «Дни науки и инноваций НовГУ» посвящён традиционной для 
Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого научной 
конференции «XXVIII научная конференция преподавателей, аспирантов и 
студентов», которая в 2021 году проводилась с 5 по 10 апреля.  

В рамках этого мероприятия мы попытались реализовать идею 
конструктивного диалога науки, образования, бизнеса, технологий и 
инноваций. В наши приоритеты входило обеспечение условий для 
формирования различных площадок коммуникации, научного творчества и со-
творчества, профориентации, апробации научных открытий в различных 
сферах жизни и деятельности, обмена идеями и опытом. Мы также исходили из 
допущения, что наука может стать платформой актуальных бизнес-идей, а в 
диалоге с бизнесом академические учёные смогут получить новый полезный 
для творческой самореализации опыт, благодаря чему появятся 
междисциплинарное видение, различные уникальные модели популяризации 
науки и просвещения широкой общественности.  

Благодаря смешанному формату проводимых мероприятий и 
использованию технологий видеоконференцсвязи нам удалось минимизировать 
расстояние между нами и сделать доступным общение из любой точки планеты 
с любым специалистом, учёным, исследователем. Таким образом, совместно с 
вами мы провели 100 различных секционных заседаний (1339 научных 
докладов), включая региональные, межрегиональные конференции, экспертные 
круглые столы, позволяющие объединить общим тематизмом зрелых учёных, 
начинающих специалистов, аспирантов, студентов и молодых исследователей.  

Этот опыт мы считаем очень важным как для профессионального 
становления учёного, так и для формирования региональных научных 
сообществ, от активности которых зависит научных прогресс в регионе и 
стране.  

Следует также отметить, что результаты многих исследований, вошедших 
в сборник, актуальны не только как научно-образовательные проекты авторов, 
но и могут найти своё применение в разработках инновационного научно-
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технологического центра «Интеллектуальная электроника – Валдай» и в 
лабораториях Новгородской технической школы. Такая вовлечённость 
новгородских молодых учёных и исследователей в процесс развития науки в 
регионе и научное осмысление региональных проблем только подчёркивает 
тесную связь проведённых исследований с будущей профессиональной 
деятельностью и научной самореализацией нашей молодёжи. 

Сборник «Дни науки и инноваций НовГУ» состоит из двух частей. 
Часть 1 включает 75 научных статей по актуальным вопросам социально-
гуманитарных наук, авторы которых раскрывают особенности современных 
социокультурных феноменов, исследуют современные дорамы, музыку, формы 
досуга, моду, имидж территории, формы и способы коммуникаций в 
социальных сетях, молодёжный сленг и современную политическую риторику. 
Также не теряют актуальности вопросы самопознания и самовоспитания, в 
условиях технологизации и цифровой культуры они приобретают новый смысл. 

Редакция может не разделять точку зрения авторов статей, однако считает 
себя не вправе отвергать материалы, содержание которых расходится с 
мнением большинства членов редколлегии. Мы полагаем, что полемика и 
дискуссия по проблемным вопросам будут только способствовать активизации 
научной мысли, а также приведут к выработке междисциплинарных подходов.  

С глубоким уважением и пожеланием авторам и читателям полёта мысли, 
открытий на пути научного познания и самопознания, 

 

заместитель начальника отдела  
аспирантуры и молодёжной науки 
Труфанова О.В. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены три информационных портала, на которых 
публикуется контент про дорамы. Цель работы – проанализировать наполнение этих сайтов, 
жанры, удобство навигации и особенности материалов, а также аудиторию данных интернет-
ресурсов. На примере YesAsia, ELLEGirl и «Газон.Медиа» были продемонстрированы 
основные темы, освещаемые в этой медиасфере. В заключение статьи сформулирован вывод 
о том, что на данных ресурсах контент и аудитория отличаются в зависимости от 
специализации. 
Ключевые слова: дорама, СМИ, жанры, журналистика.  
 
Abstract. This article discusses three information portals that publish content about doramas. The 
purpose of the work is to analyze the content of these sites, genres, ease of navigation and features 
of the materials, as well as the audience of these Internet resources. For example, YesAsia, ELLE 
Girl, and «Gazon.Media» demonstrated the main topics covered in this media sphere. In conclusion, 
the article concludes that the content and audience on these resources differ depending on the 
specialization. 
Keywords: dorama, media, genres, journalism. 
 

На сегодняшний день сериалы пользуются большой популярностью 
среди людей самых разных возрастов. Они несут в себе не только 
развлекательный, но и познавательный контент, что делает их небесполезной 
тратой времени. 

На данный момент прослеживается тенденция приобщения российской 
аудитории к дорамам. Под этим понятием подразумевается общее название для 
телесериалов и фильмов, выпускаемых в Восточной Азии [1]. После их 
просмотра люди начинают интересоваться азиатской культурой, поэтому ищут 
дополнительную информацию на различных порталах, в СМИ, в группах 
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«ВКонтакте» и так далее. Но каким образом эти темы освещаются на разных 
интернет-ресурсах? 

Для начала мы решили рассмотреть специализированный портал, 
посвящённый азиатской тематике – YesAsia. 

На главной странице этого интернет-ресурса расположен отдельный 
раздел «Дорамы». Кликнув на него, пользователь получает информацию на 
интересующую его тему, не тратя времени на её поиски по всему сайту. 
Помимо этого, можно отфильтровать публикации по различным критериям 
(«Последнее», «Обсуждаемые посты», «Самое популярное», «Популярное за 
7 дней», «По оценкам в отзывах», «Случайно»), что делает навигацию ещё 
удобнее. Также присутствуют вкладки: «Мэйкинг (Фото&Видео)», «Новинки». 

Какие же материалы располагаются на данном специализированном 
интернет-ресурсе? Проанализировав контент, мы выделили несколько особо 
популярных тем для публикаций: 

1. Кому достанутся или каким актёрам предложены роли в новой дораме? 
Такого рода новостной контент интересен аудитории тем, что она может 
наблюдать за карьерой своего «любимчика». 

2. Анонсы выхода новых дорам. 
3. Рейтинги корейских дорам на TV и самые обсуждаемые дорамы, 

актеры за определенный день/неделю. Такие материалы помогают 
пользователям выбрать дорамы с наиболее высокими оценками для просмотра. 
Стоит отметить, что количество просмотров значительно влияет на дальнейшую 
судьбу южнокорейских сериалов. Если у дорамы низкие рейтинги – её 
трансляцию могут прервать. Об этих рисках и предупреждают в подобных 
публикациях, чтобы читатели не начинали смотреть такой сериал. Не менее 
важны статьи, где описываются самые обсуждаемые дорамы или актёры. 
Благодаря таким материалам публика становится более заинтересованной в 
просмотре тех или иных южнокорейских сериалов. Также аудитория может еще 
более убедиться в профессионализме любимого актера или найти нового, 
который привлечет их к просмотру другой дорамы.  

4. Новости, касающиеся скандалов. Данные публикации привлекают 
больше внимания, чем предыдущие: в среднем они имеют по 8–13 тысяч 
просмотров, а количество комментариев может доходить до ста и выше. Один 
из последних скандалов был связан с дорамами «Экзорцист из Чосона» и 
«Королева Чорин», сценаристом которых является Пак Ке Ок. Пользователи не 
могли смириться с прекращением трансляции одной из дорам и полным 
удалением второй со всех онлайн-платформ за высмеивание и искажение 
истории страны, поэтому активно обсуждали эти публикации. 

5. Новости, связанные с выпуском новых постеров к дорамам. Они тоже 
пользуются большой популярностью среди читателей. Например, публикация 
«SBS выпустили постер ко второму сезону “Пентхаус”» собрала более 14 тысяч 
просмотров. Многие люди любят эстетичные изображения, поэтому такого 
рода контент выигрышен в плане привлечения внимания. 
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6. Обзоры на новые роли актёров. В таких материалах рассказываются 
подробности подготовки к роли, особенности характера персонажа, как 
создавался образ в целом и т. д. Помимо этого, предоставляются визуальные 
кадры из дорамы для разбора внешнего вида героя/героини. Для чего это 
необходимо? Одежда, аксессуары, обувь и прическа в Южной Корее способны 
иллюстрировать социальный статус и материальное положение человека [2].  

На сайте представлены следующие жанры: 
• новости; 
• обзоры; 
• рейтинги; 
• анонсы; 
• перевод интервью. 
Для навигации под материалами используются теги. Они необходимы для 

того, чтобы интернет-пользователь мог отследить последовательность событий 
и ознакомиться с интересующей темой более детально. 

Что касается аудитории, то этот портал пользуется популярностью у 
разноплановой публики. Возраст интересующихся – от 16 до 55 лет. 
В основном контент нацелен на женскую аудиторию. Для ее расширения и 
обратной связи существует одноименный паблик во «ВКонтакте» и на 
«Яндекс.Дзен». В таких сообществах больше просмотров, чем на сайте. Это 
объясняется тем, что такой формат просмотра новостей более привычен для 
многих пользователей. Стоит отметить, что на портале освещаются темы, не 
только касающиеся дорам, но и k-pop (музыкальный жанр, возникший в 
Южной Корее).  

Немаловажной частью популярности YesAsia является тот факт, что 
многие российские интернет-сообщества ссылаются на данный интернет-
ресурс. Это объясняется тем, что на этом сайте публикуются переводы, 
интервью и другие эксклюзивные материалы. Также YesAsia указывает 
источники в своих публикациях, если информация взята из другого интернет-
ресурса или СМИ. 

Вторым объектом анализа мы выбрали печатное СМИ, у которого есть 
собственный сайт – молодежный журнал о моде и красоте ELLE Girl. На 
главной странице есть специальная рубрика «#Корея». 

Проанализировав контент, мы выделили несколько часто используемых 
тем для публикаций, а также новые рубрики: 

1. Подборки. В подобных публикациях можно встретить дорамы разных 
жанров, пользующиеся большой популярностью среди женской аудитории: от 
романтики до фэнтези. Но несмотря на это, издание стремится к привлечению и 
мужской половины, например, публикует подборки по типу: «10 лучших 
корейских дорам для парней». 

2. Биография актёров. Новая рубрика, в которой кратко раскрываются 
биографические данные и факты определенной знаменитости. Особенность 
материала заключается в актуальности: для публикации выбираются актёры из 
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последних снятых дорам. Таким образом, любой, кто только посмотрел 
новинку и хочет познакомиться с артистом, играющим главного героя, 
получает необходимую информацию в кратчайшие сроки. 

3. Тесты. Игровая форма приветствуется среди интернет-пользователей, 
но, к сожалению, не все порталы и официальные СМИ это осознают. У ELLE 
Girl она является довольно популярным явлением. Тесты проводятся на основе 
«Угадай что-либо…», но бывают исключения. Например, в тесте «Выбери 
героя сериала “Друзья”, и мы посоветуем, какую дораму посмотреть» этот 
подход строится по иной схеме. На основе предпочтений («Кто из “Друзей” 
твой любимый персонаж?») для пользователя генерируется дорама для 
просмотра. 

4. Новости. Помимо развлекательного контента, на сайте публикуется 
новостная информация, например, про корейские ремейки на популярные 
сериалы. Также публикуются материалы про продление конкретной дорамы на 
ещё один сезон и многое другое. 

На сайте представлены следующие жанры: 
• новости; 
• подборки; 
• биографии актёров; 
• тесты; 
• перевод интервью. 
На сайте ELLE Girl для удобства и поиска информации, как и у YesAsia, 

используются теги: чаще всего это имена актеров и название страны. На наш 
взгляд, теги в YesAsia более удобны для поиска, так как в них есть конкретные 
названия дорам и названия каналов, которые её выпускают или транслируют. 
Так вероятность найти необходимую информацию повышается в несколько раз. 

Если говорить об аудитории, то этот журнал популярен у молодёжи. 
В основном контент читают девушки от 16 до 25 лет. Так же, как и YesAsia, 
ELLE Girl имеет свой паблик во «ВКонтакте». Но стоит отметить, что у 
специализированного интернет-ресурса отклик аудитории выше, чем у данного 
молодежного журнала. С чем это связано? На наш взгляд, причина заключается 
в том, что журнал и сайт не соответствуют друг другу по наполнению. 
В печатном издании ELLE Girl нет постоянной рубрики, связанной с Кореей. 
Соответственно ожидание аудитории не оправдывается. В связи с этим 
происходит разочарование в самом журнале, и аудитория постепенно уходит. 
Другой причиной может быть то, что в материалах присутствует фамильярный 
стиль общения, который зачастую вызывает отторжение при прочтении. 

Третьим объектом исследования стало региональное университетское 
интернет-СМИ «Газон.Медиа». 

Проанализировав контент, мы выявили, что публикации на сайте, 
касающиеся дорам, носят только ознакомительный характер. Их можно найти в 
разделе «Интересы», где публикуются тексты о музыке, фильмах, книгах и т. д. 
Также есть статьи, в которых тема южнокорейских сериалов не является 
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основной, но так или иначе упоминается. Например, в материале «K-pop: 
хайповый жанр или психотерапия в музыке?» выпускница Гуманитарного 
института НовГУ Алёна Штрейс поделилась своей историей знакомства с 
дорамами и k-pop [3]. 

Так как данный интернет-ресурс не специализируется на азиатском 
контенте, то отдельных тегов для подобных публикаций пока нет. Поэтому 
такие материалы можно найти только по поиску слов на самом сайте, либо в 
рубрике «Кино». 

Что касается аудитории, то издание «Газон.Медиа» известно в узких 
кругах. В основном это СМИ читают студенты и преподаватели из 
Новгородского университета. Стоит отметить, что контент данного издания не 
нацелен на конкретный гендер или возраст. Но определённо можно сказать, что 
«Газон.Медиа» следует тенденциями своего университета, что, несомненно, 
является его преимуществом. На данный момент в НовГУ существуют курсы, 
где изучается корейский язык. Студенты записываются на них не только ради 
того, чтобы переехать в Южную Корею.  Многие хотят понимать тексты песен 
своих любимых исполнителей или смотреть дорамы в оригинальной озвучке. 
Поэтому материалы, связанные с этой темой, действительно отражают 
интересы целевой аудитории. 

Также у «Газон.Медиа» есть свой паблик во «ВКонтакте», где 
дублируются работы с сайта. Главным преимуществом публикации материалов 
в соцсетях является удобная навигация по определенной теме, так как 
используются хештеги. Поэтому пользователь без труда сможет найти те же 
подборки с дорамами.  

Мы проанализировали три информационных портала и выяснили, что в 
зависимости от специализации их контент отличается. Все три интернет-
ресурса учитывают фактор адресата и пишут тексты на понятном своей 
аудитории языке. 

Для более удобной навигации по своим сайтам они используют теги. А для 
привлечения новых интернет-пользователей создают паблики в социальных сетях. 

Эти порталы являются своего рода ретрансляторами азиатских 
источников информации. Они знакомят новую российскую аудиторию с 
культурными особенностями, благодаря чему популярность тех же дорам 
возрастает с каждым годом. А также предоставляют новый контент знающим 
зрителям. 
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Аннотация. В статье обозначена проблема влияния классической музыки на жизнь 
современного жителя Великого Новгорода, затрагивается вопрос её актуальности для 
человека XXI века. Исследование было проведено на основе данных социокультурного 
опроса жителей Великого Новгорода, с привлечением результатов контент-анализа 
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Ключевые слова: классическая музыка, мировоззрение, культурно-досуговые учреждения 
Великого Новгорода, современная культура, социокультурный опрос. 
 
Abstract. The article outlines the problem of the perception of classical music in the life of a 
modern resident of Veliky Novgorod, its relevance in the modern world, and also answers the 
questions: "why did the classics begin to be perceived differently than in the 19th century?" and is it 
relevant in the present tense? "The study was carried out using a socio-cultural survey of citizens of 
Veliky Novgorod, as well as by analyzing the posters of the city's cultural and entertainment 
centers. 
Keywords: classical music, worldview, "Remakes", 19th century man, modern man, interview, 
resident of.   
 

В XXI веке жизнь людей кардинально изменилась во всех ее сферах, 
включая культурную. Каждый человек по-своему относится к искусству: кто-то 
его воспринимает, кто-то нет. В данной статье речь пойдёт о такой ветви 
искусства, как классическая музыка, и её роли в жизни современного человека. 
Стоит оговориться, что в своей работе под классикой мы понимаем образцовую 
или, по-другому, академическую музыку, которая была написана на рубеже 
XIX–XX веков [1]. Нам бы хотелось, используя региональные данные, 
попытаться определить степень актуальности и востребованности классической 
музыки в жизни современного общества.  

В наше время у большинства представителей молодого поколения 
классическая музыка совершенно не вызывает интереса. Несмотря на то, что 
реплики классических произведений можно уловить во многих современных 
хитах, классическая музыка нередко звучит с киноэкранов и экранов 
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телевизоров. Цитирование как подход к творчеству воспринимается как 
неотъемлемая часть культуры постмодернизма, с его стремлением показать 
свободу самовыражения в музыке. 

История русской классической музыки началась во второй половине 
XIX века. Классическая музыка для человека XIX века была одним из 
значимых инструментов для развития не только искусства в целом, но 
послужила толчком для смены нравственных идеалов. Знание классической 
музыки являлось показателем образованности и социального статуса.  

В настоящее время классическая музыка утратила «опознавательную» 
функцию. В отличие от XIX века, классикой могут интересоваться люди всех 
возрастов, вне зависимости от их происхождения, достатка, социального 
статуса, благодаря распространению музыкальных школ, организации 
концертов и фестивалей, доступу в интернет, где представлены великие 
произведения прошлого. Большинство людей, как нам кажется, не 
воспринимают классическую музыку всерьез, зато с удовольствием слушают 
ремейки классических произведений, представленных в современной 
популярной культуре [2–6]. И уж точно в современных реалиях, знание какого-
либо произведения и его автора не говорит о высоком социальном статусе или 
наличии высшего образования. Как показал проведенный нами социальный 
опрос «Отношение жителей Великого Новгорода к классической музыке», 
нельзя говорить о полном отсутствии интереса к классической музыке сегодня. 

В качестве респондентов выступило 265 человек разного пола (70% – 
женский, 30% – мужской), разного возраста (18–30 лет – 83,2%, 30–45 лет – 6,9%, 
45–55 – 5,3%), с разным уровнем образования (среднее общее образование – 
18,3%, среднее профессиональное – 12,2%, неоконченное высшее (студенты) – 
43,5%, люди с высшим образованием – 26%). Большая часть людей, 
участвовавших в опросе, относится к возрастной категории от 18 до 30 лет. Опрос 
был направлен на получение ответов на вопросы: «насколько классическая 
музыка вызывает у современных жителей Новгорода интерес?», «как влияет 
прослушивание классических произведений на их самочувствие и психику?». 
Респонденты делились информацией, владеют ли они каким-либо музыкальным 
инструментом и как часто посещают концерты классической музыки. 

Благодаря данному опросу, мы можем составить портрет современного 
жителя Великого Новгорода и ответить на вопрос «какова роль классической 
музыки в жизни современного новгородца?». 

Исходя из полученных данных, видно, что классическая музыка у 
граждан Великого Новгорода вызывает интерес (80%), но, к сожалению, только 
половина из них когда-либо посещали концерты классической музыки. Люди, 
которые не посещали концерты классической музыки, но интересуются ей, 
хотели бы посетить такой концерт, но не всегда могут найти возможность или 
желание для этого. 

Как показывают данные контент-анализа афиш учреждений культуры за 
2019 год, в Великом Новгороде прошло 18 концертов классической музыки 
только в Филармонии. Среди них – 4 концерта студентов музыкального 
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колледжа и музыкальных школ, 6 концертов новгородских исполнителей и 
8 концертов приезжих артистов. Стоимость билетов на выступления приезжих 
музыкантов составила около 700 рублей. Как мы видим, стоимость билета, 
чтобы послушать профессионального исполнителя, в среднем не так и велика. 
Однако этот вид досуга не является для новгородцев приоритетным. В то время 
как концерты современных исполнителей (например, организуемых на 
площадке КЦ «Акрон»), пользуются огромной популярностью. Этот момент 
подробно мы постараемся проанализировать дальше. 

В нашем городе, опираясь на афишу Филармонии, в ДМК «Город», 
КЦ «Акрон» проходит довольно много музыкальных мероприятий для детей: 
сказки с музыкальным сопровождением, спектакли. Этот факт говорит о том, 
что в Великом Новгороде уделяется достаточное внимание классическому 
образованию детей, прививается им любовь к актёрскому и музыкальному 
мастерству. Что подтверждает и количество музыкальных школ и обучающихся 
в них. Только в Великом Новгороде насчитывается 5 музыкальных школ, при 
этом еще во многих учебных учреждениях есть такая форма дополнительного 
образования как музыкальные кружки. 

Возвращаясь к опросу, важно отметить, что большинство (62,6%) 
молодых людей не владеют ни одним музыкальным инструментом и не имеют 
музыкального образования, но любят слушать исполнителей, которые играют 
на гитаре, фортепиано и духовых инструментах. Для прослушивания они 
выбирают пространство социальных сетей или делают это по дороге с учебы 
или работы. Таким образом, мы можем констатировать, что современный 
человек интересуется классической музыкой, но не может посвятить ей 
достаточно большое время. 

В ходе опроса выяснилось, что классика действительно оказывает 
влияние на организм человека. По словам опрошенных, она обладает 
успокаивающим действием, вдохновляет, отвлекает от бытовых забот, 
заставляет мечтать и думать о будущем. Только небольшой процент 
опрошенных выразили негативное мнение, заявив о том, что классика 
раздражает (7%). 

В ходе исследования мы пришли к следующим выводам. Классическая 
музыка для современного человека – это искусство, которое хотят постичь, но 
откладывают «на потом», ссылаясь на нехватку времени. На наш взгляд, 
требуется внимание к этой проблеме со стороны местной администрации, для 
того чтобы вести работу по пропаганде классической музыки. Поскольку 
население действительно хочет приобщиться к миру классической музыки, 
однако, часто все ограничивается только желанием, потому что в современном 
мире культура не играет для обычного человека значимую роль. Современный 
человек сосредоточен на зарабатывании денежных средств на еду, одежду и 
отдых. В понятие «отдых» высокий, культурный досуг чаще всего не входит, 
поскольку отдых для человека XXI века должен быть разгрузочным, быстро 
впитываемым. Классическая же музыка заставляет думать. Именно поэтому 
«ремейки» пользуются большей популярностью, чем исходный продукт, 
благодаря их простоте и понятности.  



 

19 

Мы считаем, что классика должна сохранить свой первоначальный вид в 
памяти человечества, не исчезнув и не изменившись полностью под покровом 
современной обработки. Просто люди больше должны о ней разговаривать и 
учиться слушать именно классическую версию, без обработок. Помочь им в 
этом в силах только профессионалы – сотрудники культурных центров. 
Приглашать профессиональных исполнителей, устраивать благотворительные 
концерты – первые шаги в этом плане. И горожане будут их посещать. Ведь 
людям в любом случае хочется либо попробовать что-то новое; либо просто 
отдохнуть от рутинных дел, может быть, изначально не понимая этой музыки, 
но наслаждаясь ее красотой; либо их может привлечь возможность 
саморазвития, приобщения к мировому искусству.  

Зачем вообще нужна классическая музыка в её первозданном виде? 
Только классическая музыка развивает мышление, уменьшает боль, улучшает 
сон, обеспечивает высокую продуктивность, обладает успокаивающим 
эффектом, может помочь в выравнивании эмоционального состояния. Она 
соответствует законам природы, именно поэтому благотворно влияет на все 
организмы, и никакая другая музыка не обладает таким положительным 
эффектом, как классика. К тому же классическая музыка есть отражение 
определённой эпохи (в которую она создавалась), а это позволяет посредством 
ее изучения прикоснуться к пониманию и сохранить историю того времени. 
Именно поэтому классическая музыка должна существовать в жизни 
современного человека в своём естественном виде и нести не только 
практическую пользу людям, но и оставаться ценностью культурного мира на 
многие столетия вперед. 
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Аннотация. В статье рассматривается проведение Всесоюзного турнира «Кожаный мяч» как 
одного из форм досуга новгородской молодёжи. Проанализированные в рамках работы 
новгородские архивные, газетные источники за 1964–1991 гг. позволяют выделить проблемы 
развития детского спорта в СССР, реконструировать время препровождения молодёжи, 
установить формы взаимодействия молодежи и власти.  
Ключевые слова: советский спорт, турнир «Кожаный мяч», молодёжный досуг, футбол 
Новгородской области. 
 
Abstract. The article is devoted to the All-Union football tournament «The leather ball» as one of 
the forms of leisure of the Novgorod youth. During the work Novgorod archival, newspaper sourser 
for 1964–1911 were analyzed. This allows to identify the time of youth transmissionand establish 
the forms of interaction between youth and the authorities. 
Keywords: Soviet sports, Tournament “Leather Ball”, Youth leisure time, football of Novgorod 
region. 

 
Спортивные мероприятия в СССР были одной из важных форм 

проведения полезного досуга населения. Чемпионаты проходили в атмосфере 
праздника, о чём свидетельствует огромное количество нарисованных афиш, 
листовок, плакатов, написанных газетных статей, радио-и телепередач [1]. С их 
помощью руководство страны демонстрировало обществу успехи в спортивной 
сфере. Турниры нередко приурочивались к важным Всесоюзным датам [2]. 
Массовые физкультурные торжества позволяли советскому человеку 
независимо от пола, возраста, места работы быть активным участником 
общественной жизни, тем самым ощущать себя частью единого коллектива, 
чувствовать гордость за страну из-за высоких достижений в спорте [3]. 

Партийное руководство поощряло развитие молодёжного спорта в СССР. 
Считалось, что создание нового человека необходимо начинать с детства, 
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поэтому молодое поколение как будущие строители коммунизма должны быть 
культурно развитыми, политически подкованными, физически крепкими. 
В журнале «Физическая культура и спорт» был напечатан фрагмент протокола 
XXII съезда КПСС (1961 г.), в котором приводились слова правительства о 
значении спорта в СССР: «Прогресс общества в немалой степени зависит от 
воспитания нового человека, гармонически сочетающего духовное богатство и 
моральную чистоту с физическим развитием» [4]. Молодёжный спорт стал 
отдельным направлением, которое контролировалось и развивалось при 
поддержке партии. Для подростков выпускались книги [5], фильмы, 
посвящённые спорту, для тренеров – методические материалы [6, 7]. Новые 
молодёжные чемпионаты по отдельным видам спорта дали возможность юным 
спортсменам проявить себя, разнообразили их досуг и помогли отыскать 
будущих перспективных игроков. 

На примере Новгородской области мы можем установить, как проводился 
молодёжный чемпионат, какие успехи были достигнуты новгородцами, а также, 
с какими проблемами сталкивались организаторы на местах. 

Особое место футбол занимал среди подростков. В советском 
документальном фильме «Футбол нашего детства» журналист Анатолий 
Макаров вспоминал, что двор был главным футбольным местом, а посмотреть 
на игру собиралась вся улица [8]. Молодёжь ходила на матчи, 
коллекционировала открытки с любимыми игроками. В каждом населённом 
пункте создавались футбольные секции, строились новые стадионы и 
площадки, проводились региональные турниры. В 1960 г. при нескольких ДСО 
Великого Новгорода организовали десять детских футбольных команд, для 
которых в 1961 г. провели три городских первенства. Ребята были «очень 
довольны соревнованиям и посещали их регулярно» [9]. 

К середине 1960-х гг. в стране накопилась материальная база, ежегодно в 
регионах проводились молодёжные спортивные мероприятия. Появилась 
необходимость проведения Всесоюзных детских турниров. Инициатором таких 
соревнований стал советский вратарь Лев Яшин. Его предложение о создании 
турнира для подростков было принято в ЦК ВЛКСМ, после чего штаб клуба 
«Кожаный мяч» появился при газете «Пионерская правда». В мае 1964 г. 
«Пионерская правда» опубликовала положение об участии в турнире клуба 
«Кожаный мяч», призывавшее мальчишек организовывать команды, искать 
тренеров, строить футбольные поля и начинать тренировки [10]. 

В Новгородской области турнир состоялся в 1966 г., тогда в соревновании 
участвовали только команды от городов региона [11]. Это было связано с 
восстановлением региона после Великой Отечественной войны [12], 
продлившееся до конца 1960-х гг. [13]. В 1971 г. в областных соревнованиях 
приняли участие уже представители всех районов области (207 команд [14]). 
Юные новгородцы столкнулись с нехваткой помещений, полей, секций, однако 
это не повлияло на стремление детей участвовать в турнире: «Любят 
мальчишки футбол… только этим летом более ста команд вели борьбу за право 
называться сильнейшими» [9].  
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Организацией «Кожаного мяча» занимались: Областной комитет 
ВЛКСМ, Комитет по физической культуре и спорту, Управление 
коммунального хозяйства, Областной штаб клуба «Кожаный мяч», различные 
предприятия области [15]. Основная цель соревнований – организация 
спортивно-массовой и воспитательной деятельности, укрепление здоровья 
детей и подростков, вовлечение их в регулярные занятия спортом [15]. Турнир 
проводился по возрастным категориям, в каждой группе выбирали 
победителей. После районного и городского этапов, проводился зональный, а 
затем областной этап. Лучшие команды выходили на Всесоюзный этап. 

Юные футболисты отправляли отчёты о проведённых соревнованиях в 
«Пионерскую правду», где в соответствии с такими критериями, как массовость 
(количество команд и участников), общественно-полезный труд, четкость 
организации и проведения турнира, определялись победители и награждались 
ценными призами от газеты. Соревнования, проводимые в Новгородской 
области, активно освещались в очерках газеты «Новгородский комсомолец».  

Команды формировались из дворовых ребят, но закреплялись за местной 
школой, ЖЭУ, домоуправлением или предприятием [15] для обеспечения 
контроля деятельности юных спортсменов, помощи в финансировании участия 
в турнирах. Местные власти предоставляли ребятам бесплатные поля, 
оказывали поддержку в ремонте и строительстве спортплощадок [15]. 
Молодёжь устраивала воскресники – убирали территорию, выделенную для 
занятий, приводили в порядок стадионы [15]. Партийное руководство было 
заинтересовано в популяризации футбола как одного из способов решения 
проблемы с хулиганами и бездельниками: «Сколько тысяч ребят он [турнир. – 
прим. Д.Б.] оторвал от «улицы», привил любовь к физкультуре и спорту» [16]. 
Благодаря кубку «Кожаный мяч» молодые спортсмены ощутили свою 
причастность к большому футболу. Журналист «Новгородского комсомольца» 
А. Гальперин писал, что хоть у ребят ещё не получается «исполнять финты и 
комбинации», они уже начали путь в спорт [17]. Юные футболисты оттачивали 
мастерство, мечтали стать похожими на любимых игроков. Новгородцы 
добились успехов и в других клубах СССР – В. Чугунов в «Балтике» 
(г. Калининград), В. Брейтвейт в «Динамо» (г. Вологда), и др. [16]. 

Одной из серьёзных проблем турнира было отсутствие финансирования 
некоторых команд. Особенно это касалось мест, где промышленность не была 
сильно развита, поэтому детям из таких районов области не удавалось выехать 
на следующий этап соревнований, приходилось отказываться от участия [14]. 
У юных футболистов не было парадной формы, когда они представляли 
область на зональном этапе РСФСР, что негативно сказалось на мнение о 
родном крае [18]. Некоторые предприятия и домоуправления самоустранялись 
от участия в организации турнира, по итогу всем занимался райком ВЛКСМ и 
РОНО. Это приводило к ухудшению качества соревнований, так как не были 
задействованы те ресурсы, которыми владел местный завод: личный стадион, 
тренеры, автобусы для перевозки участников команд [18]. 
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Пик популярности кубка «Кожаный мяч» в Новгородской области 
пришёлся на вторую половину 1970-х гг., однако в последующие годы интерес 
к соревнованиям начал уменьшаться – в центре внимания всей страны оказался 
хоккей, «золотым временем» которого являлись 1970–1980-е гг., что 
подтверждают архивные документы [15]. Если в 1960-х – начале 1970-х гг. в 
отчётах горкомов и райкомов ВЛКСМ Новгородской области подробно 
освещались проведения мероприятий, состав участников, состояние стадионов 
и инвентаря и т.д., то с 1983 г. публиковались лишь таблицы [19], содержащие 
сухую информацию о количестве участвовавших в соревновании команд.  

На сегодняшний день турнир клуба «Кожаный мяч» продолжает своё 
существование. Он остаётся популярным массовым мероприятием, в котором 
участвует свыше 700 тысяч участников [20]. В интервью «Советский футбол по 
документам ЦК КПСС» канд. ист. наук М. Ю. Прозуменщиков говорил: 
«Конечно, здесь присутствовал и идеологический элемент воспитания 
молодежи, но я бы сказал, что в данном случае он применялся очень удачно: 
множество мальчишек и девчонок занимались спортом. Так что «низ» 
пирамиды спорта был очень мощный» [21]. Поэтому необходимо учесть опыт и 
успехи чемпионата в советские годы, когда в подготовке молодёжи к 
соревнованию привлекались тренеры-общественники. Это даст возможность 
организовать команды не только при профессиональных спортивных 
учреждениях, но и при школах, детских клубах и прочих заведениях, за 
которыми можно закрепить дворовую команду, что позволит принимать 
участие в соревнованиях на одном уровне не только спортсменам, но и 
любителям, а также поможет открыть новые возможности для развития 
детского спорта в нашей стране. 
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Аннотация. В статье рассматриваются способы образования эргонимов. Проводится анализ 
эргонимов на примерах немецких сетей супермаркетов, в ходе которого эргонимы 
распределены на группы, в зависимости от способа образования. Делается вывод о наиболее 
популярных способах образования эргонимов. 
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Abstract. The article considers the methods for forming ergonyms. The names of German 
supermarket chains are being analysed and divided into groups on the basis of the formation 
method. The article concludes about the most popular methods of forming ergonyms. 
Keywords: ergonym, supermarket chain, formation method. 

 
В 70-е годы ХХ века исследователи, занимающиеся проблемами 

ономастики, предлагали разные термины для обозначения деловых 
объединений людей, организаций и предприятий: фирмоним [1], коммерческая 
номинация [2], ойкодомоним [3, с. 95–96], эмпороним [4] и др. 

Понятие «эргоним» появилось не так давно – всего лишь в 80-х гг. 
XX века – когда начали расти мегаполисы с богатой инфраструктурой и 
набирал обороты процесс урбанизации. В словаре Н.В. Подольской, «Словарь 
русской ономастической терминологии», впервые происходит фиксация 
данного термина. Так, эргоним трактуется как «собственное имя делового 
объединения людей: союза, организации, учреждения, корпорации, 
предприятия, общества, заведения, кружка» [3, с. 152]. Следует понимать, что 
эргоним – это имя собственное, оним. Несмотря на то, что семантика имени 
собственного – понятие весьма субъективное, к настоящему времени 
опубликовано множество работ по семантике имен собственных. В качестве 
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доказательства того, что эргоним обладает семантикой, отмечаются его 
следующие семантические признаки. Так, эргонимы относятся к 
знаменательным словам и являются членами предложения; 2) эргонимы, как 
имена нарицательные, называют предмет и выделяются в особый класс; 
3) эргонимы несут речевую, энциклопедическую и языковую информацию. 

Как и у любой другой части речи, у эргонима есть ряд функций, 
показывающих, какое назначение он имеет. Несмотря на то, что эргоним 
обладает всеми функциями имени собственного, у него, помимо основной 
лексической функции любого имени – номинации, А.В. Суперанская выделяет 
следующие функции имен собственных в речи: коммуникативная (сообщение, 
репрезентация), апеллятивная (призыв, воздействие), экспрессивная 
(выразительная), дейктическая (указательная). Также он отличается и наличием 
некоторых специфических функций. А.М. Емельянова в своей диссертации 
выявила выполняемые эргонимами функции: «…номинативно-выделительная 
(назывная), информативная, рекламная, эстетическая, мемориальная и функция 
охраны собственности» [5]. Чем больше функций несёт в себе эргоним, тем 
выше шанс того, что он окажет предполагаемое влияние на потенциальную 
аудиторию, заинтересует и заставит посетить данное заведение.  

Номинативно-выделительная (назывная) функция считается основной 
функцией эргонимов. Любой компании или организации важно привлечь свою 
целевую аудиторию. Потенциальным покупателям и пользователям услуг 
нужно иметь возможность легко узнавать (идентифицировать) предприятие и 
отличать (дифференцировать) его от других.  

Эргонимы выполняют информативную функцию, сообщая о себе 
информацию, о специфике продаваемого товара или предоставляемой услуги. 
Также они могут указывать на место производства или создавать 
ассоциативный ряд, намекающий на особенность товара. 

Рекламная функция отвечает за привлечение аудитории. Название должно 
вызывать у покупателя желание пойти и приобрести товар, то есть по названию 
должно быть понятно, что именно продаётся и почему стоит купить вещь 
именно в этой компании. Некоторые исследователи в рекламной функции 
выделяют отдельно психологическую, и аттрактивную функцию, которые тесно 
связаны между собой [6]. 

Эргоним должен быть благозвучным, кратким, ярким и легко 
запоминающимся – в этом его эстетическая функция. Наименование должно 
вызывать положительные эмоции, красиво выглядеть, звучать и не иметь 
негативную окраску. 

Мемориальная функция состоит в том, что часто в эргонимах 
используется имя или фамилия создателя продукта. Также могут быть 
использованы названия различных объединений (например, музыкальных 
групп) или фильмов, сериалов. 
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И не в последнюю очередь функция охраны собственности. Название 
организации защищено определёнными законами, которые ограничивают его 
использование другими предприятиями.  

В зависимости от количества вышеперечисленных функций, заключён-
ных в эргониме, он либо вызывает интерес, либо отторжение. 

Другой отличительной особенностью эргонимов является их структурно-
семантическое разнообразие. В разряд эргонимов могут перейти слова любой 
части речи, например, имя прилагательное, глагол, наречие, местоимение, 
предлог, которые в результате субстантивации становятся именами 
существительными [1]. В лингвистической литературе существует множество 
различных структурно-семантических и синтаксических классификаций 
эргонимов в основном на языковом материале отдельного региона. Анализируя 
эргонимы сетей супермаркетов в немецком языке, материалом исследования 
послужили 27 примеров, были выделены следующие отличительные 
особенности.  

Самым частотным является способ трансонимизации, т.е. путем 
переосмысления онима одного разряда переходит в другой разряд. Примером 
трансонимизации могут быть эргонимы, образованные от антропонимов и 
топонимов. Из топонимов образованы следующие эргонимы: EDEKA Minden-
Hannover, EDEKA Nord, Aldi Süd и Aldi Nord, Gesundbrunnen Center. Из 
антропонима образовано наименование сетей Peek&Cloppenburg, 
ROSSMANN, C&A, Lidl, Karstadt.   

Вторым по частотности употребления, согласно фактическому материалу, 
стал способ онимизации, т.е. когда имя нарицательное без изменения формы 
перешло в имя собственное. Позднее и оно становится онимом. Например: 
EDEKA. Кооператив был основан в 1898 году как E.d.K. 
(Einkaufsgenossenschaft der Kolonialwarenhändler im Halleschen Torbezirk zu 
Berlin, "Закупочный кооператив розничных торговцев колониальными 
товарами в районе Халлеш-Тор Берлина"). В 1911 году он был переименован в 
Эдека – фонетическое расширение предыдущей аббревиатуры. Ещё одним 
примером может быть Globus (Globus SB-Warenhaus Holding GmbH & Co. KG, 
“Коммандитное товарищество универмага Globus c самообслуживанием”). А 
также Netto Marken-Discount (“netto” в переводе означает “чистым весом, без 
скидок”). 

Встречаются в эргонимах и заимствования из других языков. Например: 
Penny (Penny Market), которое взято из английского языка и обозначает 
разменную денежную единицу penny. Или Galeries Lafayette, заимствованное 
из французского и переводящееся как «Галерея Лафайет». 

Анализируя морфологический способ образования эргонимов, были 
выделены следующие по частотности способы: 

1. Аббревиация. Например: Aldi, образованное от Тео Аль Брехта, имени 
основателя, за которым следует discount. REWE – «Revisionsverband der 
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Westkauf-Genossenschaften» (Аудиторский союз кооперативов Westkauf). KiK – 
акроним от "Kunde ist König", что в переводе с немецкого означает «клиент – 
король». DM (Drogerie Markt). 

2. Словосложение. Например: Kaufland – в переводе с немецкого “страна 
покупок”. Alnatura (Alnatura Produktions- und Handels GmbH, “Общество с 
ограниченной ответственностью Alnatura: производство и торговля”) 
образовано от “alle”, означающего “все” и “Natura” – “природа”. Название 
указывает на то, что данная сеть производит органические продукты питания. 

3. Усечение. Например: Kaufhaus des Westens (Торговый дом Запада), 
который превратился в KaDeWe. 

4. Эллиптирование. Благодаря эллиптированию форма имени 
собственного при опущении одного из слов или одной из основ, входящих в 
дву- или многословное имя даёт новый оним. Например: EDEKA neukauf. 

По лексико-синтаксическому способу образования, самым частотным 
стал способ имя-словосочетание. Например: Gesundbrunnen Center и Forum 
Steglitz. Способ имя-предложение не используется для образования эргонимов 
основных сетей супермаркетов. 

Как показывает собранный материал, специфические способы 
образования эргонимов, такие как нумерализация, инициализация, сращение, 
сегментация, каламбур, стилизация, гибридизация, не распространены в 
нейминге крупных немецких сетей супермаркетов. 

Комплексный способ – представляет собой смешение двух или более 
перечисленных выше способов. Например, Tchibo: «Tchi» взято от фамилии 
одного из основателей, а окончание «Bo» – от слова «Bohnen», что в переводе с 
немецкого означает «кофейные зёрна». Приведённый выше пример 
иллюстрирует совмещение двух способов: трансонимизации и словосложения. 

С каждым годом появляются всё новые эргонимы, образованные 
различными способами. При образовании эргонимов немецких сетей 
супермаркетов используются лишь небольшая часть лексико-семантических и 
стилистических способов. Структурно-семантический анализ эргонимов 
современного немецкого языка на примере сетей супермаркетов показывает, 
что большой популярностью пользуются эргонимы, образованные посредством 
трансонимизации, особенно пришедшие из топонимов и антропонимов. 
Следующим по популярности способом образования эргонимов является 
онимизация. За ним следует заимствование, чаще всего представленное 
примерами из английского языка. Среди морфологических способов 
образования эргонимов наиболее популярны аббревиация и словосложение.  
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Аннотация. В статье рассматривается тип университетских медиа. На примере газеты 
«Новгородский университет» устанавливается факт принадлежности средств медиа высших 
учебных заведений к корпоративным изданиям; описывается, какие изменения претерпевает 
СМИ в процессе ребрендинга. Выявляются причины этих перемен, их влияние на 
ценностное наполнение газеты. 
Ключевые слова: корпоративные СМИ, университетские СМИ, газета, Новгородский 
университет, ребрендинг, корпоративная культура. 
 
Abstract. The article considers the type of university media. Using the example of the newspaper 
"Novgorod University", the article establishes the fact that the media of higher educational 
institutions belong to corporate publications; it describes what changes the media undergoes in the 
process of rebranding. It shows the reasons for these changes and their impact on the value content 
of the newspaper are revealed. 
Keywords: corporate media, university media, newspaper, Novgorod University, rebranding, 
corporate culture. 
 

Высшие учебные заведения России выпускают издания, которые по 
типологическим характеристикам можно отнести к корпоративным СМИ. 
Современный университет – организация, которая обладает корпоративными 
атрибутами, ценностями и целями. Это значит, что высшее учебное заведение 
приходит к необходимости ребрендинга. 

Согласно определению И.В. Ильичевой, ребрендинг – изменение 
целостной идеологии бренда, изменение обещания, которое бренд несет 
потребителю. Иными словами, это изменение внешних атрибутов бренда 
(компании), через которые устанавливаются новые ценности организации. 
Ребрендинг позволяет увеличить количество и лояльность целевой аудитории – 
что, в итоге, усиливает само влияние бренда [1]. 
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Причины для такого решения, обычно, естественны. Чаще всего это 
изменения тенденций в сфере образования, внутренней и/или внешней 
политики университета. Транслятором новых ценностей становятся 
корпоративные издания, которые одними из первых претерпевают изменения.  

Корпоративные СМИ – это издания любого типа (видео-, аудио-, 
интернет- и бумажная пресса), учреждённые, выпускаемые и удовлетворяющие 
интересы определённой компании. Они узконаправлены и редко освещают 
тематики, не относящиеся к бизнесу или корпорации своей сферы, если не 
считать издания, которые выпускает эта же компания [2]. 

Это определение описывает технологию создания и ведения 
университетских СМИ. Пресса высших учебных заведений ориентируется на 
конкретных людей, которые будут за ней следить – это сотрудники, 
преподаватели и студенты; городские читатели обычно оказываются вторичной 
целью, которая ставится с расширением границ охвата, определённого СМИ. То 
есть, по типу целевой аудитории университетские медиа относятся к изданиям 
для сотрудников. 

Пресса высших учебных заведений редко зарабатывает собственные 
средства; деньги на создание, организацию и ведение, в основном, выделяются 
из бюджетных средств университета. Опыт издания университетского СМИ по 
стране ещё в XIX–XX веках показал трудность реализации способа пополнения 
бюджета за счет подписки, и со временем тенденция сошла на нет [3]. Иными 
словами, университетские средства массовой информации полностью 
дотируемы. По степени самостоятельности СМИ высших учебных заведений 
можно отнести к самостоятельно издаваемым [4]. На основании этих 
наблюдений, можно говорить о принадлежности университетских медиа к 
корпоративным изданиям.  

В этой связи можно сказать, что в 2018 году волна ребрендинга пришла и 
в Новгородский государственный университет. Стартовали изменения с новых 
корпоративных цветов (синий, белый и серый) и другого логотипа. Под первые 
«приливы» попали и корпоративные медиа, как средства внешнего 
представления университета. 

Первые и самые яркие изменения «достались» газете «Новгородский 
университет». Исторически сложилось, что печатный орган нашего вуза – это, 
во-первых, способ сплочения поколений внутри учебного заведения. И,  
во-вторых, инструмент для коммуникации между университетами региона, а 
также установления позитивного образа учебного заведения. 

С такими идеями в 1984 году в Великом Новгороде создавалась газета 
«Политехник». Её название объясняется тем, что издавалась она в 
Политехническом институте, созданном в 1973 году. Параллельно с ним 
работали Новгородский государственный педагогический институт и 
Новгородский государственный сельскохозяйственный институт.  

Ни в одном из этих учебных заведений, не считая Политехнического 
института, не было собственного СМИ. Максимальный тираж печатного органа 
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к 1990-м годам составлял 5000 экземпляров. Таким он оставался несколько лет, 
даже после 1993 года, когда институты города объединились, и был образован 
Новгородский государственный университет [5].  

Газету «Политехник» переименовали по названию нового вуза. Теперь её 
название отражало не только изменение статуса вуза, но и внутриполитические 
и корпоративные перемены – НовГУ стал «собственным» региональным 
государственным учебным заведением. 

Целью В.В. Сороки, первого ректора НовГУ, стало привлечение в 
региональный университет студентов как из города, так и из области. Поэтому 
«Новгородский университет» должен был выходить на всю область, стать 
подобием рыночного СМИ, но полностью подвластного политике университета 
с сохранением тиража. 

Примечательно, что «Новгородский университет» не просто печатался с 
тиражом в несколько тысяч экземпляров, а продавался – по подписке и в 
розницу. Как рассказывал в своих воспоминаниях первый редактор 
многотиражки С.И. Брутман, газету пытались «вывести на самоокупаемость», 
чтобы не зависеть от государственного финансирования сферы образования, 
которого могло не хватать на выпуск издания [6]. 

Первоначально «Новгородский университет» сохраняет в текстах 
«партийный» стиль. На первой странице первого номера газеты (выпуск № 1 от 
31 августа 1993 года) – приветствие ректора «к коллективу преподавателей, 
сотрудников и студентов». После смены власти в 1990-х годах газета уходит от 
шаблонных советских фраз. И приходит к тому формату, в котором её знали 
многие до современного ребрендинга. 

После 2010-х годов тираж газеты уменьшается до тысячи экземпляров. 
Теперь она не продаётся, и всё же выходит по всему университету. Формат 
газеты к этому времени остаётся неизменным классическим А3, с одним 
разворотом, на 4 страницах. На трёх из четырёх страниц по пять колонок с 
текстом. На последней – если на неё не добавляют новостную заметку – четыре. 
Все иллюстрации чёрно-белые. 

Тематика материалов – развлекательная и просветительская. На первой 
странице чаще всего размещают материалы о важных событиях для 
университета. Например, в выпуске от 16 июня 2016 года на первой полосе 
опубликовали интервью с Т.В. Шмелёвой о поездке на съезд общества русской 
словесности. 

Интересная особенность газеты в том, что третья полоса целиком 
отдавалась под раздел о студенческой жизни. В «Свежем взгляде» писали о 
победах, инициативах и интересах обучающихся. 9 июня 2016 года был 
опубликован большой материал «Фестиваль Другое искусство для всех», а 
8 сентября 2016 года – «Форум Таврида: жизнь в искусстве». 

Эти особенности не всегда оказывались уместны. Нередко рубрику 
«Свежий взгляд» как будто было нечем «закрывать». И получалось, что вместо 
материалов о студенческой жизни выходил текст о 80-летии кафедры 
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нормативной физиологии и физики МГУ. Думается, именно этот фактор сыграл 
решающую роль и подтолкнул к коренным изменениям «Новгородского 
университета» к концу 2018 года. 

После процесса, охарактеризованного нами как ребрендинг, газета 
поменялась практически полностью. Сохранился лишь формат – А3 – и 
количество колонок. После смены стиля «Новгородский университет» стал 
изданием цветного формата. На трёх разворотах (восемь страниц) печатаются 
материалы о новых технологиях, позитивных изменениях в вузе, а также о 
достижениях студентов и сотрудников НовГУ. 

Если раньше «Новгородский университет» был классической газетой, то 
теперь стиль оформления и вёрстки можно назвать скорее «креативным», или 
«экспериментальным». Материалы сопровождают большие фотографии, 
которые иногда занимают четверть страницы. На первой странице над 
«шапкой» размещено содержание. В каждом выпуске используется цветная 
инфографика. Материалы, по примеру «старой» газеты, разделены по 
тематическим разделам. А с сохранением тиража – 1000 экземпляров – газета 
распространяется уже по Великому Новгороду. Увидеть стопки новых 
выпусков можно в различных общественных пространствах – в «Точке 
Кипения», «Бизнес-инкубаторе» и других. 

Такая «свежесть» дизайна нередко сопровождается «жертвами». 
Например, для визуальной чистоты оставляют много «воздуха» при вёрстке, 
что может создавать ощущение недостатка текста. Например, в материале о 
Театре Драмы им. Ф.М. Достоевского (выпуск от 30 сентября 2020 года) фото 
здания занимает почти половину разворота. Если учесть маленький шрифт и 
воздух вокруг фотографии примерно в полтора сантиметра – материал 
выглядит маленьким, хотя и занимает две страницы. При этом тексты по 
размеру и смысловой составляющей не отстают и даже обгоняют газету старого 
образца. 

Несмотря на всю разность чёрно-белого и цветного изданий, у версий 
«Новгородского университета» есть много общего. Яркая газета – 
последователь предыдущей. И новаторские решения в ней взяты как улучшение 
практики издания прошлых лет. Отличительная черта обеих газет – 
нестандартный формат. Как было описано выше, газета выходит в А3. 

Согласно теории вёрстки, например, формат А2 принято использовать 
для газет федерального уровня, таких как «РБК». Соответственно, А3 – это 
основной газетный формат. В нём выходят «Известия», «Вечерний Петербург», 
«Вести» [7]. А вот А4, по теории вёрстки, создан для университетских 
(корпоративных и студенческих) изданий. Однако газета нашего вуза, начиная 
от «Политехника» и заканчивая сегодняшним днём, не меняет свой размер.  

Думается, это осознанное решение редакции, некая самохарактеристика, 
которая подчёркивает важность газеты опорного вуза. «Новгородский 
университет» транслирует общественности образ вуза, продвигает его среди 
целевой аудитории – жителей региона. Эта установка тесно перекликается с 
изначальной концепцией газеты, которую установил В.В. Сорока. 



 

34 

Процесс ребрендинга происходит в газете «Новгородский университет» 
не впервые. Ребрендинг тесно связан с изменениями в концепции корпорации. 
Начавшийся в 2018 году процесс внутренней переоценки ценностей и 
позиционирования говорит об ином видении и самого вуза в контексте 
современных реалий. 

Сейчас Новгородский университет стремится к тому, чтобы стать 
симбиозом классического образования и современных технологий.  

В этом смысле и ребрендинг «Новгородского университета» становится 
уместным. Если в «старой версии» газеты главной целью со временем стало 
выстраивание связи между поколениями, сотрудниками и студентами, то в 
«новой» основная задача – это рассказать об университете широкой публике, 
поддержать имидж НовГУ в концепции «город-университет». 
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Аннотация. В статье рассмотрены языковые особенности построения словесного портрета в 
прозе А.И. Герцена. Рассмотренные разновидности неконкретизированного описания 
внешности с использованием конструкций со словом «вид» показывают, что подобные 
описания без подробностей внешности обеспечивают передачу эмоционального состояния 
персонажа посредством обобщения, выраженного по-разному в согласованных и 
несогласованных определениях слова «вид».  
Ключевые слова: вид, словесный портрет, согласованное определение, несогласованное 
определение. 
 
Abstract. The article deals with the linguistic features of a verbal portrait constructing in 
A.I. Herzen`s prose. The considered varieties of unspecified description of appearance using 
constructions with the word "appearance" show that such descriptions without details of appearance 
provide the imparting of the emotional state of the character through generalization expressed in 
different ways in consistent and inconsistent attributes of the word "appearance". 
Keywords: an appearance, verbal portrait, consistent attribute, inconsistent attribute. 

 
А.И. Герцен является знаменательной фигурой в истории русской 

литературы и словесности. Писательская деятельность Герцена имеет три 
направления: научно-философские работы, публицистика и художественная 
литература [1, с. 51]. Исследователи творчества А.И. Герцена отмечают, что 
его литературный язык оказал существенное влияние на весь литературный 
язык второй половины XIX – начала XX вв. [2]. 

Реакция на личность Герцена и его своеобразный поэтический язык 
весьма неоднозначна: одни критиковали его за сложность изложения и 
изображения, другие восхищались им, сравнивали с писателями первого ряда:  
«Герцен не уступит Пушкину… Где хотите откройте, везде превосходно» 
(Л.Н. Толстой) «Его язык исключителен по красоте и блеску» (Максим 
Горький) [1, с. 48]. 
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Красота и блеск языка Герцена проявляется как в повествовательных, так 
и в описательных фрагментах его художественных произведений. В данной 
работе мы обратим внимание на словесные портреты в рассказе «Елена», 
повести «Долг прежде всего» и романе «Кто виноват?».   

Обращаясь к дефинициям понятия словесный портрет в рамках 
литературоведения и лингвистки, мы выявили, что их содержание весьма 
разнообразно. Наиболее продуктивным для нашего исследования является 
понимание словесного портрета как модели внешности человека (или 
персонажа), которая отражает наиболее существенные признаки и 
характеристики [3]. 

Разнообразие точек зрения на словесный портрет обусловило большое 
количество типологий таких моделей описания внешности персонажа, 
созданных на самых различных основаниях. В работе мы представим 
результаты рассмотрения словесного портрета в аспекте конкретности 
(подробности, детальности) описания наружности персонажа. 

По этому параметру все словесные портреты в прозе А.И. Герцена мы 
разделили на те, в которых внешние признаки изображены подробно, детально − 
конкретизированные портреты, и на те, в которых внешность изображается без 
подробностей − отвлеченные портреты.  

В наиболее ранней и подобной классификации словесных портретов, 
представленной М.О. Габель (в одной из глав книги А.И. Белецкого): 
отвлеченный, живописный, пластический, архитектурный, портрет паспортных 
примет; основанием отграничения отвлеченного портрета  от всех иных типов, 
которые по-разному конкретизированы, является описание чувств 
созерцающего, выражающего свое отношение  к внешности человека в целом и 
отдельным его чертам [4]. 

Рассмотрим примеры. 
(1) На диване лежала женщина лет 22, прелестная собою. Густые, 

темные волосы, зачесанные по-тогдашнему вверх, открывали белое, как 
слоновая кость, чело; темно-голубые глаза горели любовью («Елена»). 

(2) Вдова была молода, хороша собой, со всей привлекательностью 
роскоши и высокого образования… («Кто виноват?»). 

В первом фрагменте наблюдается конкретное, подробное изображение 
героини, в нем присутствует информация о ее возрасте (лет 22), о цвете и 
густоте волос (густые, темные волосы), о прическе (волосы, зачесанные  
по-тогдашнему вверх), о цвете лица (белое, как слоновая кость, чело) и о цвете 
глаз (темно-голубые).  

Во фрагменте (2) вещественная определенность описания вдовы 
минимальна − приблизительное описание возраста. Оба описания включают 
схожие конструкции оценки внешности с местоимением в творительном 
падеже: в (1) – «прелестна собой», а во (2) – «хороша собой». Однако в первом 
словесном портрете эта положительная оценочная информация поясняется, 
раскрывается, уточняется, что позволяет считать этот портрет 
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конкретизированным. Во втором – портретных характеристик как таковых нет, 
всё изображение внешности героини заключается в выражении впечатления 
повествователя. Читатель должен поверить этому впечатлению, полагаясь на 
свой личный опыт. Указание на то, что роскошь и высокое образование 
являются привлекательными, не обеспечивают подробностей внешности.  

Это портрет отвлеченный.  
К отвлеченным портретам мы отнесли описания внешности, в которых 

используется конструкция со словом «вид», которое указывает на 
абстрагирование от деталей и подробностей.  

Обратимся к толкованиям слова «вид» в соотносимой семантике 
‘внешность’. В толкованиях наиболее цитируемых словарей в основном 
используются синонимы: внешность, облик, наружность. Наиболее полное 
токование в словаре Кузнецова: «внешний облик кого-л.; внешность, 
наружность (обычно как проявление состояния здоровья, характера, 
настроения и т.п.)» [5]. 

Рассмотрение материала показало, что все конструкции со словом «вид» 
в словесных портретах, используемых А.И. Герценом, можно свести к двум 
типам: 1) вид+согласованное определение и 2) вид+несогласованное 
определение.  

В портретах с конструкцией первого типа обычно существенно 
сказуемое (принял, вошел, сидел и т.д.), относительно которого конструкция 
является обстоятельством:    

(3) Когда они вошли, Алексей Абрамович принял важный и даже грозный 
вид («Кто виноват?»). 

(4) − Няня там! − заметил Яша, указывая на дверь с предовольным 
видом («Кто виноват?»). 

(5) Вошел Карп Кондратьичс веселым и довольным видом… («Кто 
виноват?»). 

(6) Князь был хорош собою, румяный, нежный, отрочески 
мужественного вида, с легким пухом на губах, с чистым голубым взглядом, он 
нравился особенно сангвиническим девицам и молодым вдовам («Долг прежде 
всего»). 

(7) У окна, на креслах, с чулком в руке, сидела миньятюрная старушка, с 
веселым и сморщившимся видом, с повисшими бровями и тоненькими 
бледными губами («Кто виноват?»). 

Обобщенный характер портрета состоит в том, что, как правило, в таком 
описании вместо подробностей указывается общее впечатление от облика 
персонажа. И такое впечатление, хотя и связано с внешним обликом 
персонажа, в большей степени передает его душевное, эмоциональное 
состояние.  

В примерах 2, 4, 5, 7 изображены веселость, удовольствие, недовольство 
(важность вызвана именно недовольством). Портрет (3) более сложен, так как 
имеет место динамика: персонаж принял вид, то есть изменил свой облик: стал 
изображать важность.  
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Можно заметить, что рассматриваемый тип указания на вид может 
дополнять изображение внешних характеристик персонажей (6), (7). Также 
особенностью описаний с конструкциями первого типа является 
потенциальная избыточность слова вид: «…вошел веселый и довольный Карп 
Кондратьич», «…заметил Яша, предовольно указывая на дверь», «…сказал 
Негров величественно».  

Второй тип конструкций «вид+несогласованное определение» тоже 
используется для изображения обстоятельств того или иного действия, 
производимого персонажем.  

(8) − Что? − спросил его Круциферский с видом человека, которому на 
голову вылили ушат холодной воды.  

(9) − Нет, я здорова, − отвечала она и при этом подняла глаза к нему с 
видом человека, просящего помощи.  

(10) − Должно быть, Семен Иванович, вам показалось во сне, − возразил 
Дмитрий Яковлевич с видом пойманного школьника. 

Как правило, полная конструкция содержит слово «человек» или его 
эквивалент и, собственно, является сравнительной конструкцией. 

Отвлеченность в данном случае состоит в том, что никаких 
подробностей и даже обобщений в описании нет, есть только указания на 
действия: спросил, отвечала, подняла, возразил, а действия осуществляются 
очень эмоционально. Но описывается облик персонажа не обобщением деталей 
внешности (мимики, жестикуляции, тембра и т.д.), а отсылкой к общему с 
читателем опыту: знаниям, как могут выглядеть люди в описанных ситуациях. 
Этот способ описания внешности со словом вид за счет представляемой 
ситуации можно считать более выразительным в силу того, что необходимые 
подробности додумает читатель. Кроме того, именно ситуация обеспечивает 
более надежно передачу эмоционального состояния портретируемого 
персонажа (подобного состоянию облитого водой или просителя или 
застигнутого школьника). 

Использование того или иного типа портрета, конкретизированного или 
отвлеченного, определяется задачами, стоящими перед автором в данном месте 
повествования, а также возможностями словесно изобразить подробности 
внешности литературного героя.  

Рассмотренные разновидности неконкретизированного описания 
внешности с использованием конструкций со словом «вид» показывают, что 
подобные описания без подробностей внешности обеспечивают передачу 
эмоционального состояния персонажа посредством обобщения, выраженного 
по-разному в согласованных и несогласованных определениях слова «вид».  
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Аннотация. В статье рассмотрена история бренда «Советский спорт». Цель работы – 
выявить причину спада популярности данного спортивного издания. Для этого была 
проанализирована история газеты и наиболее сложный период её существования. В 
заключение статьи сформулирован вывод о том, что из-за неправильной редакционной 
политики и сложной обстановки в стране бренд «Советский спорт» утратил свою былую 
популярность и уступил прямому конкуренту – «Спорт-Экспрессу».  
Ключевые слова: спорт, журналистика, газета, история. 
 
Abstract. The article examines the history of the brand «Sovetsky Sport». The purpose of the work 
is to identify the reason for the decline in the popularity of this sports publication. For this purpose, 
the history of the newspaper and the most difficult period of its existence were analyzed. In 
conclusion, the article concludes that due to the wrong editorial policy and the difficult situation in 
the country, the brand "Soviet Sport" has lost its former popularity and lost to its direct competitor – 
«Sport-Express». 
Keywords: sport, journalism, newspaper, history. 
 

В современном мире спорт до сих пор пользуется спросом у аудитории и 
продолжает быть неотъемлемой частью медиапространства. Большую роль в 
его популяризации играют средства массовой информации. Они освещают 
масштабные спортивные события, беседуют с известными личностями, 
рассказывают о скандальных происшествиях и анализируют огромные объемы 
контента, чтобы простым и понятным языком изложить важную информацию 
своим читателям. 

Одним из таких СМИ является газета и одноимённый интернет-ресурс 
«Советский спорт». По данным «Медиалогии» в 2020 году это СМИ заняло  
12-е место по цитируемости среди спортивных изданий, потеряв три позиции с 
прошлого года и уступив своему давнему конкуренту – «Спорт-Экспрессу» [1]. 
А ведь во времена СССР эта газета была одной из ведущих. Что же произошло 
с этим СМИ в девяностые годы и какие трудности ему пришлось преодолеть, 
чтобы пережить этот нелёгкий период и до сих пор оставаться на слуху? 
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История бренда «Советский спорт» как еженедельной спортивной газеты 
Высшего и Московского советов физической культуры началась ещё 20 июля 
1924 года. Она была реорганизована из малодоступного приложения к журналу 
«Физическая культура» и изначально выходила под названием «Красный 
спорт». Уже в первом номере была сформулирована задача «более полно, 
своевременно и ярко осветить все виды спортивной жизни, уже теперь 
сделавшейся достоянием широких масс нашего союза» [2]. Помимо этого, 
газета уделяла внимание не только отечественным, но и зарубежным 
соревнованиям. В 1928 году тиражи упали до 13–15 тысяч, поэтому издание 
было закрыто, а вместо него стал выходить журнал «Физкультура и спорт». 
Только в 1933 году «Красный спорт» возобновил свою работу. Во время 
Великой Отечественной войны газета публиковала очерки о подвигах 
спортсменов на фронте в рубриках «Спортсмены на фронте», «В боях за 
Родину». После войны, в 1946 году, издание получило привычное 
современному читателю название – «Советский спорт». В это время в газете 
публиковались материалы, призывающие к восстановлению спортивных 
сооружений и строительству новых стадионов. 

В советские годы газета была очень популярной. Об этом 
свидетельствуют многомиллионные тиражи: если в 1927 году было выпущено 
всего 13 тысяч экземпляров, то в 1970 году этот показатель достиг отметки в 
3,1 млн. экземпляров [3]. Таких показателей издание смогло добиться 
благодаря взаимодействию с читателями и огромному количеству 
разнообразных рубрик. Большое внимание уделялось хоккею, шахматам, 
конькам и, конечно же, футболу. Специально для увеличения популярности 
этого вида спорта было создано одноимённое приложение к газете в 1960 году. 
Позже название было изменено на «Футбол – Хоккей». В нём регулярно 
выступали известные персоналии советского футбола: Всеволод Бобров, 
Сергей Сальников, Алексей Хомич и другие [4]. В 1968 году вышло 
еженедельное приложение, посвящённое шахматам и шашкам – «64». В его 
редакции работали чемпионы по шахматам и шашкам – Борис Спасский, Нона 
Гаприндашвили, Василий Смыслов, Вячеслав Щеголев и другие [4]. Через 6 лет 
«Советский спорт» был удостоен почётной награды – ордена Трудового 
Красного знамени. В 1977 году был организован турнир на Приз газеты 
«Советский Спорт», в котором приняли участие 16 футбольных команд из 
высшей лиги. 

К девяностым годам ситуация начала меняться не в лучшую сторону. 
После развала Советского Союза надобность спортивной и политической 
пропаганды, которой занимался в том числе и «Советский спорт», пропала. У 
газеты начались творческий и финансовый кризисы. Постепенно сокращались 
тиражи, корреспонденты покидали редакцию из-за низких зарплат. Известное 
приложение к газете «Футбол – Хоккей» в 1990 году было и вовсе передано 
Федерации футбола. 

В редакции постепенно нарастали конфликты. По одной из версий, 
причиной разногласий стала разница видения роли газеты редактором и 
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некоторыми журналистами. В то время главой был Валерий Кудрявцев, 
который отдавал предпочтение партийному стилю печати. Из-за этого 
большинство материалов носили политический характер, что не нравилось 
многим сотрудникам. По другой версии, главный редактор пользовался 
служебным положением и распределял загранпоездки, как ему вздумается. Из-
за всех распрей в 1991 году группа ведущих журналистов покинула редакцию 
«Советского спорта». Как оказалось, ещё до своего ухода они зарегистрировали 
новое спортивное СМИ – газету «Спорт-Экспресс». Редактор Владимир 
Кучмий заявлял, что в новом издании будет освещаться только большой спорт – и 
никакой политики, никакого «здорового образа жизни», что было явным 
упрёком в сторону Валерия Кудрявцева [5]. На сегодняшний день по данным 
«Медиалогии» этот медиаресурс является самым цитируемым в спортивной 
отрасли [1]. 

В связи с уходом сотрудников в августе 1991 года «Советский спорт» не 
выходил целую неделю [6]. Даже после ухода главного редактора Валерия 
Кудрявцева в 1993 году ситуация оставалась плачевной. К 1998 году газета 
выходила два раза в неделю. Вот-вот издание могло закрыться из-за 
экономического кризиса и большой конкуренции. В том же году контрольный 
пакет акций «Советского спорта» выкупила компания «МН-Фонд», 
занимающаяся московской недвижимостью. Только после окончательной 
смены руководства в 1999 году ситуация стала налаживаться и номера начали 
печататься ежедневно.  

Новым редактором стал Александр Козлов. По его словам, уже в 
2000 году «Советский спорт» вышел на благоприятные позиции и стал 
соперничать с газетой «Спорт-Экспресс», а в 2003 году и вовсе поделил 
медийный спортивный рынок со своим прямым конкурентом [7]. Такого успеха 
издание достигло лишь благодаря журналистам, которые трудились не 
покладая рук. По сравнению с 1998 годом тираж вырос в 2 раза: в печать 
выходило около 490 тысяч экземпляров. Важным достижением стал запуск 
нового еженедельника «Советский спорт – Футбол» в апреле 1999 года, 
который стал ответом на футбольное приложение «Спорт-Экспресса». 
Двухцветный формат и обычная газетная бумага не помешали новому изданию 
достигнуть тиражей в 230 тысяч экземпляров.  

Журналистские материалы в основной газете были не только про футбол. 
Большое внимание в публикациях «Советского спорта» стало уделяться 
хоккею. В конце 1990-х гг. отечественные спортивные издания писали в 
основном про Америку и Канаду. «Советский спорт» сделал упор на 
отечественный хоккей, который в то время не имел крупных спонсоров и звёзд 
первой величины [7]. Благодаря этому многие спортивные издания подхватили 
эту инициативу и постепенно вернули былую славу российскому хоккею. 
Помимо этого «Советский спорт» стал учредителем национальной премии 
ГРОСС – Герои российского спорта [7]. 

В 2000-е годы работа над восстановлением имени бренда продолжилась. 
В 2001 году издание было продано холдингу «Проф-Медиа». В газете 
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появилась телепрограмма. Выпуски стали подразделяться на московские и 
региональные (были меньше по объему). В 2002 году силами «Советского 
спорта» был организован читательский референдум «В каждый дом – 
телестадион!». Благодаря тому, что редакция буквально в каждом номере 
поднимала вопрос о создании спортивного телеканала, просьбы людей 
услышали, и в 2003 году был создан общедоступный телеканал «Спорт». В 
этом же году «Советский спорт» стал учредителем приза лучшему российскому 
игроку североамериканской хоккейной лиги – «Харламов Трофи». После смены 
главного редактора (им стал Игорь Коц) сотрудники стали носить фирменную 
одежду – красные рубашки с логотипом издания. 

Если говорить об оформлении газеты, то оно действительно изменилось. 
Смелым решением нового руководства в конце девяностых был переход газеты 
от формата А2 в более удобный таблоидный формат [7]. Вместе с 
шотландскими специалистами был разработан новый дизайн. Несмотря на то, 
что газета выходила в чёрно-белом варианте, логотип всегда выделялся 
красным цветом. Только в 2006 году газета стала полностью цветной. 
Количество полос увеличилось с 4 до 8, а с учётом приложений их количество 
доходило до 16.  

С конца девяностых в связи с изменением редакционной политики 
издание нацелилось на сугубо спортивный контент. Основным жанром стали 
заметки. Это были сообщения о событиях, подробные или краткие тексты о 
результатах соревнований [8]. Помимо этого, составлялись игровые таблицы. 
Во время Евро-2000 в дополнение к газете шло приложение, в котором 
рассказывалась основная информация об участвующих командах. Также 
печатались тематические материалы, посвящённые баскетболу, Формуле-1 и 
т.д. В репортажах отмечались ключевые моменты во время соревнований. В 
разных формах проявлялся жанр интервью. Это были и блиц-интервью с 
короткими вопросами и ответами, и информационные интервью (состояли из 
вопросов о сборной, соперниках и т.д.), а также портретные, которые подробнее 
раскрывали собеседника [8]. Реже печатались аналитические статьи. Контент 
изменился только в 2008 году, когда у «Советского спорта» появилась 
цифровая версия [8]. 

Изменения в стране, экономический кризис, неразбериха в обществе – всё 
это стало причинами изменений в журналистике девяностых годов. Многие 
российские СМИ оказались в плачевном состоянии. Исключением не стала и 
культовая газета «Советский спорт». Из-за неправильной редакционной 
политики и слабой денежной поддержки издание было на грани закрытия. 
Некогда многомилионные тиражи упали до двухсот тысяч, а многие 
корреспонденты покинули редакцию из-за низких зарплат и разногласий с 
руководством. Только благодаря новому руководству и слаженной работе 
сотрудников газета ожила и стала пользоваться популярностью среди 
читателей. Бренд «Советский спорт» вновь был на слуху. Но занять первые 
позиции ему не удалось. На сегодняшний день он продолжает уступать своему 
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старому конкуренту – изданию «Спорт-Экспресс», которое некогда создали 
выходцы из редакции «Советского спорта». Они вовремя смогли занять 
позиции в интернет-медиа и организовать совместную работу с выходившей 
газетой, что увеличило приток читателей. «Советскому спорту» понадобилось 
намного больше времени, чтобы разрешить все проблемы и закрепиться на 
интернет-площадках. Возможно, из-за этого на данный момент – это издание 
уже не так популярно в спортивной медиасфере. 
 

Литература 
1. Медиалогия. СМИ спортивной отрасли: 2020 год [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.mlg.ru/ratings/media/sectoral/8076/ 
2. Книги и информация для журналиста. Советский спорт. История газеты 
(часть 1) [Электронный ресурс]. URL: http://www.sovmedia.ru/journalist/ 
sovetskij-sport-istoriya-gazety-chast-1/  
3. Книги и информация для журналиста. Советский спорт. История газеты 
(часть 2) [Электронный ресурс]. URL: http://www.sovmedia.ru/journalist/ 
sovetskij-sport-istoriya-gazety-chast-1/  
4. Издание «Советский спорт», сменившее владельца и главного редактора // 
Спорт РИА Новости, 2015 [Электронный ресурс]. URL: 
https://rsport.ria.ru/20150211/887619117.html  
5. Васильев Ю. Журналисты открыли новый вид «Спорта» // Коммерсантъ. 
1991 [Электронный ресурс]. URL: https://www.kommersant.ru/doc/63  
6. Советов нет, но спорт остался // Вести.Ru. 2009 [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.vesti.ru/article/2164363  
7. Александр Козлов: «Советский спорт» – не помойка» // Sports.ru. 2010 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/theanswer/ 
96585.html 
8. Сорокина В., Налитова Н. Изменение жанровой структуры газеты 
«Советский спорт» в процессе перехода от традиционного формата к 
мультимедиа // Журналист. 2019 [Электронный ресурс]. URL: https://jrnlst.ru/ 
soviet-sport 
 

Статья рекомендована к печати  
доктором филологических наук, доцентом Семеновой А.Л. 

  



 

45 

УДК 81.276.3-053.6:004.738.5 
DOI: 10.34680/978-5-89896-756-7/2021.DN-1.08 
 

МОЛОДЁЖНЫЙ СЛЕНГ АНГЛОЯЗЫЧНОГО  
ИНЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВА 

 
Гаврилова К.С. 

 
Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого 

E-mail: kseniya.gavs@gmail.com 
 

YOUTH SLANG OF THE ENGLISH-SPEAKING INTERNET-SPACE 
 

Gavrilova K.S. 
 

Yaroslav-the-Wise Novgorod State University 
E-mail: kseniya.gavs@gmail.com 

 
Аннотация. В данной статье представлено исследование в области молодежного сленга в 
англоязычном интернет-пространстве. Актуальные примеры употребления сленговых 
выражений приведены на основе анализа таких социальных сетей как Twitter, VK, Tumblr. 
Особое внимание уделяется тому, как происходит заимствование и проникновение 
английских жаргонизмов в речь русскоязычной молодёжи. 
Ключевые слова: сленг, молодёжь, Интернет, заимствования, англицизмы. 
 
Abstract. This article introduces a research in the field of slang of English-speaking youth in the 
Internet. Actual examples of slang expressions are given based on the analysis of such social 
networks as Twitter, VK, Tumblr. Particular attention is paid to how the borrowing and penetration 
of English-language jargon takes place among Russian-speaking youth. 
Keywords: slang, youth, Internet, borrowing, anglicisms. 

 
Существует мнение о том, что молодёжный сленг – это явление новое, 

возникшее из-за всё большего вовлечения молодых людей в Интернет. Это 
мнение является ошибочным. Чтобы доказать это, достаточно привести 
конкретный пример: в России зарождение молодёжного сленга связано с 
открытием Императорского Дерптского университета. Обучение там велось на 
немецком языке, который лёг в основу молодёжного жаргона («бурш» означал 
«студент», «коза» означала «доносчик»). Долгое время молодёжный сленг 
менялся: он принимал разнообразные формы и перенимал различные 
заимствования.  

Каждое поколение молодёжи имеет собственный сленг. Эта 
закономерность объясняется феноменом «разрыва поколений». Вероятно, 
чтобы обособиться от старшего поколения, младшее поколение использует 
сленг, который становится загадкой, потому что большинство фраз, 
употребляемых подростками, нельзя найти в толковых словарях. 

На развитие молодёжного сленга влияет множество факторов: больше 
всего им изобилуют социальные сети. Значительное влияние на его 
становление также оказывают произнесённые кумирами молодёжи слова. 
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Нельзя составить словарь, в котором все примеры употребления 
молодёжного сленга будут актуальными. Дело в том, что поколение молодых 
людей меняется через каждые 5 лет. Точно так же меняется используемый им 
сленг. Судьба сленговых выражений развивается по трём самым 
распространённым сценариям: первый путь – сленговое выражение переходит в 
общеупотребительную речь (слово «второгодник»); путь второй – сленговое 
выражение забывается (слово «knorke»); третий путь – сленговое выражение 
остаётся на своём месте (слово «стебаться»). 

Английский язык – это самый популярный источник видов сленга. В нём 
сленг играет важную роль и позволяет общаться без использования 
классических конструкций предложений и грамматических основ. В данной 
работе внимание уделяется молодёжному сленгу благодаря Интернету, 
вышедшему за пределы англоязычных стран. Подкрепим всё вышесказанное 
примерами. 

1. Crush 
Чаще всего таким словом подросток называет человека, к которому 

испытывает самые светлые чувства. В то время как одна половина утверждает, 
что в таких отношениях нет никаких шансов на взаимность, другая половина 
заявляет о том, что эти люди созданы друг для друга. 

2. Bae 
Заявляя о своей привязанности друг к другу, молодые люди используют 

этот жаргонизм. Если затрагивать вопрос его происхождения, то это может 
быть либо сокращение от «Beforeanyoneelse» или же от «Baby».  

3. Slay 
Это выражение проникло из песни «Formation», которую исполняет 

Бейонсе. В среде подростков оно используется для того, чтобы заявить о 
результате проделанной работы – успехе в определённой сфере. 

4. Extra 
Сленговое выражение имеет два разных значения. Оно может 

употребляться как по отношению к тому, кто делает всё с излишним 
энтузиазмом, так и по отношению к тому, кто слишком остро реагирует на 
происходящее. 

5. Snatched 
В молодёжной среде этот жаргонизм используется для того, чтобы 

подчеркнуть чей-то стильный вид. «Snatched» заменил собой выражения 
«onfleek» и «onpoint», вышедшие из употребления в 2016 году. 

6. Cap 
Подростки переняли это выражение у хип-хоп исполнителей. Среди 

молодёжи существительное «cap» используется в значении «ложь», то время 
как глагол «tocap» подразумевает собой значение «лгать».  
  



 

47 

7. Flex 
Первоначально, используя данный жаргонизм, молодёжь заявляла о 

своём желании потанцевать. В настоящее время значение изменилось, поэтому 
употребляя в своей речи подобное выражение, молодёжь указывает на того, кто 
любит похвастаться. 

8. Wig 
Это сленговое выражение используется молодыми людьми в тот момент, 

когда произошло что-то настолько потрясающее, что у них не хватает слов, 
чтобы описать весь свой восторг. 

9. Stan 
Раньше слово имело негативную окраску – так называли назойливых 

фанатов. Сейчас же этим жаргонизмом называют увлеченных поклонников, не 
переступающих грань. 

10. YSK 
Так молодые люди начинают посты с советами и лайфхаками. На YSK, в 

какой-то степени, похоже выражение LPT. В некоторых случаях YSK это 
просто мысли или предупреждения о чём-либо. 

11. CD9 
Жаргонизм уникален тем, что его можно встретить только в социальных 

сетях. Так подросток даёт предупреждение о том, что родители находятся 
поблизости, так что, если его собеседник не хочет быть услышанным 
представителями старшего поколения, ему нужно заканчивать обсуждение темы. 

12. Tea 
В молодёжном сленге это слово означает сплетничать. Eщё одно 

выражение, связанное с чаем – «tospillthetea». Его употребляют, когда кто-то 
рассказал чей-то секрет. 

13. Cancel 
Своего пика популярности это сленговое выражение достигло в 2020 

году. «Cancel», означающее «отменить», быстро прижилось в такой социальной 
сети, как Твиттер, где его стала использовать преимущественно молодёжь, 
желая выразить своё осуждение человеку, который оскорбляет или 
дискриминирует различные меньшинства. 

На сегодняшний день английский язык является международным 
средством общения. Глобализации в Интернете во многом способствует факт 
того, что и компьютер, и всемирная сеть, были изобретены в США, где самым 
распространённым языком в масштабах страны является английский язык. 
Посредством социальных сетей английский язык помогает представителям 
разных культур взаимодействовать между собой – люди общаются на нем как 
на единственном возможном средстве коммуникации.  

Сленг, используя такой канал коммуникации, активно проникает в 
повседневную речь носителей языка. В свою очередь молодежь, которая 
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составляет большую часть аудитории социальных сетей, также активно 
перенимает этот сленг. Для иллюстрации данной ситуации рассмотрим влияние 
англоязычного сленга на российский молодёжный жаргон. 

Английский сленг прочно входит в речь российских подростков – 
использовать слова иноязычного происхождения в среде молодёжи считается 
модным. Эта тенденция объясняется созданными молодёжью стереотипами – 
подростки, которые идеализируют жизнь своих сверстников в США, таким 
образом пытаются приобщиться к их стилю жизни.  

Таким образом, подростки считают, что престижнее употреблять 
английские жаргонизмы, забывая, что многие из них имеют уже устоявшиеся 
эквиваленты в русском языке. Кроме этого, очень часто молодёжь произносит 
английские слова на русский манер и не всегда может выразить то же значение 
словами русского языка, из-за чего появляется много новых сленговых 
выражений. Приведём несколько наиболее ярких примеров. 

1. Кринж  
Это сленговое выражение произошло от английского глагола «cringe» 

(«стесняться»). Если подростки хотят сказать о возникшем по какой-либо 
причине чувстве стыда, то они используют именно его. 

2. Панч 
Раньше слово было известно только в кругу людей, относящихся к 

культуре рэпа. Под ним обозначалась краткая строка, которая должна была 
максимально сильно задеть оппонента. В молодёжной среде это слово 
обозначает аргумент, против которого невозможно возразить. 

3. Дропнуть 
Данный жаргонизм произошёл от английского глагола «drop» 

(«бросать»). Его используют в своей речи любители японской мультипликации, 
если не досматривают аниме, поклонники творчества музыканта, если тот 
выпускает новую песню. 

4. Рофлить 
Это фонетическая калька аббревиатуры ROFL («кататься по полу от 

смеха»). У слова нет позитивной или негативной коннотации. Под ним подростки 
обозначают бурную эмоциональную реакция на шутку или же саму шутку. 

5. Вайб 
Данный жаргонизм образован от английского «vibration» («вибрация»). 

Под этим словом молодёжь подразумевает настроение, атмосферу, энергетику. 
«Позитивные вайбы» – так можно сказать о впечатлениях от общения с 
другими людьми. 

6. Мастхэв 
Под этим словосочетанием обозначается вещь, которая обязательно 

должна быть у каждого человека. Его очень часто используют в разговорах о 
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косметических средствах или для обозначения наиболее модных предметов 
гардероба. 

7. Токсик 
Сленговое выражение произошло от прилагательного «toxic» – 

токсичный. Так подростки называют человека, который одним поведением 
может вызвать у них негативные эмоции или сильно испортить им настроение. 

8. Шеймить 
Под этим жаргонизмом подростки обозначают критику, осуждение 

поведения кого-либо в Интернете. Шейминг – это унижение людей за 
нарушение правил, на которые они никогда не соглашались. Одной из наиболее 
известных форм шейминга является бодишейминг. 

9. Хайп 
Под этим словом обозначается внезапная популярность – она может 

относиться как к человеку, так и к событию. Сейчас его больше употребляют по 
отношению к темам, которые развиваются с целью повышения доходов от 
просмотров и лайков в Интернете. 

10. Пруф 
От английского «proof» – доказательство. В социальных сетях это 

выражение используют, если кто-то из пользователей скидывает информацию, 
не подтверждённую реальными фактами. 

Таким образом, любой язык претерпевает изменения. Это происходит 
благодаря новым явлениям в сфере культуры, технологий, в сфере экономики. 
Основной функцией этих явлений служит обновление языка. Молодежный 
сленг играет в этом процессе особую роль.  

Такой сленг нельзя выучить навсегда из-за того, что он постоянно 
впитывает в себя новые черты. Благодаря влиянию Интернета всё большее 
распространение получают англицизмы.  

Прежде всего, использование сленговых выражений среди молодёжи – 
это способ самовыражения. Также сленговые выражения позволяют сокращать 
длинные фразы, при этом сохраняя их смысл.  

Использование сленговых выражений имеет негативную окраску. Они 
приносят трудности в процессе коммуникации с представителями старшего 
поколения, упрощают и обедняют лексические возможности подростков. 
Англицизмы, которые искажаются путем прибавления, отнимания, 
перемещения звуков, составных частей, часто создают у подростка ложное 
чувство владения иностранным языком.  
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Аннотация. В статье рассматриваются жанровые особенности готической новеллы 
английского писателя М.Р. Джеймса «Заклятие рунами». Новелла обладает набором особых 
жанровых характеристик: своеобразное построение сюжета, наличие сверхъестественного 
как отдельного персонажа, сохранение атмосферы тайны на протяжении всего 
повествования. Однако, сохраняя творческую самобытность, Джеймс добавляет историко-
культурные реалии и пространные размышления, делая свои произведения в жанре «рассказ 
с привидениями» уникальными.  
Ключевые слова: готика, новелла, рассказ с привидениями, жанр, литературоведение. 
 
Abstract. The article deals with the genre features of the Gothic short story by the English author 
M.R. James “Casting the Runes”. The novel has a set of special genre characteristics: a peculiar plot 
structure, the presence of the supernatural as a separate character, the preservation of the 
atmosphere of mystery throughout the story. However, while maintaining a creative identity, James 
adds historical and cultural realities and extensive reflections, making his works in the genre of 
“ghost story” unique. 
Keywords: gothic, short story, ghost story, genre, literary studies. 
 

Монтегю Родс Джеймс считается классиком среди английских авторов  
хоррор-произведений. Его работы оказали влияние на Говарда Филлипса 
Лавкрафта, Кларка Эштона Смита, Рэмси Кэмпбелла. Рассказы о привидениях 
Джеймса считаются одними из лучших в английской литературе; в них четко 
прослеживаются традиционные элементы готического романа, 
трансформированные для нужд малого повествовательного жанра. 
Переосмысление таких элементов и внедрение собственных приемов позволили 
автору создать сборники новелл (“short stories”), которые по сей день являются 
классическим ориентиром для «истории с привидениями» (“ghost story”).  

Целью работы мы ставим выделение жанровых особенностей 
повествования в новелле М.Р. Джеймса “Casting the Runes” («Заклятие 
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рунами»). В данном произведении Джеймса нет типичных готических темных 
замков, вампиров или призраков, но есть странное объявление на трамвае: 
извещение о смерти господина Джона Харрингтона, который однажды 
отрицательно отозвался об «Истории колдовства», работе некого мистера 
Карсвелла. Это история мести за отзыв о плохо иллюстрированной книге о 
магических искусствах, которую сочли «с точки зрения стиля и формы, 
совершенно безнадежной».  

Традиционно выделяются следующие элементы, присущие жанру готики – 
построение сюжета вокруг тайны, череда неприятностей/угроз/странных 
событий, связанных с главным героем; упоминание сверхъестественных сил; 
противостояние положительного героя и злодея (часто – как скрытые архетипы 
противостояния добра и зла) [1]. Рассмотрим их на примере новеллы, а также 
выявим приемы, дополнительно используемые автором для воссоздания 
жанровой специфики. 

Тайна. Смерть не является центральным событием рассказа, но играет 
большую роль в повествовании. Тайной является загадочная смерть мистера 
Харрингтона. Перед смертью мужчина вел себя довольно странно – он как 
будто почувствовал, что его преследуют и, пытаясь убежать в страхе, забрался 
на дерево и упал, сломав шею: “…with no eccentric twist about him that was ever 
noticed” – «…никаких странностей за ним ранее замечено не было». Автор 
подтверждает абсурдность и загадочность ситуации. 

Череда событий. Новелла «Заклятие рунами» богата соответствующими 
своему времени прозаическими деталями, в которые медленно просачивается 
сверхъестественное, сначала понемногу, а потом превращаясь в кошмар наяву. 
Во время ежедневной поездки на трамвае Даннинг просматривает старые, уже 
прочитанные, объявления, но случайно видит одно незнакомое (некролог о 
смерти Харрингтона), и несколько неприятное. На улицах Лондона кто-то 
протягивает ему листовку, содержание которой вновь отсылает его к 
неприятному объявлению из трамвая. Он роняет документы; незнакомец 
помогает ему поднять их. Только этот мужчина оказывается именно тем 
человеком, которого Даннинг хотел бы встретить меньше всего – господином 
Карсвеллом. Позже смутное чувство тревоги Даннинга усиливается: “It seemed 
to him that something ill-defined and impalpable had stepped in between him and his 
fellow-men – had taken him in charge, as it were”. «Ему казалось, что что-то 
неясное и неосязаемое встало между ним и его попутчиками, как бы взяло его 
под свой контроль». Слуги заболевают, и он остается один, когда что-то 
выходит из кабинета и заползает к нему в постель, напугав оскаленной пастью: 
“What he touched was, according to his account, a mouth, with teeth, and with air 
about it, and, he declares, not the mouth of a human being”. «То, к чему он 
прикоснулся, было, по его словам, пастью с зубами и шерстью вокруг нее, и, 
как он утверждал, вовсе не ртом человека». Упоминание того факта, что 
Карсвелл проклял некого критика, помогает ему осознать, что и сам находится 
под действием того же проклятия.  
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Сила историй Джеймса в их тонкости. Его литературный мир – это мир 
тихих библиотек и респектабельных гостиниц. Его герои – библиотекари или 
археологи, встретившиеся лицом к лицу со злом. Джеймсу присуща 
способность использовать, казалось бы, обыденную фразу или образ, чтобы 
вызвать странный, бессвязный и действительно пугающий эффект. Жизнь его 
персонажей настолько обыкновенна, что они часто игнорируют первые 
предупреждения о надвигающейся катастрофе. Зло есть в их жизни, оно 
проскальзывает сквозь барьеры нормальности, когда его меньше всего 
ожидают.  

Образ сверхъестественного. Готическая новелла в попытках передать 
ощущение ужаса и напугать читателя обращается к классическим приемам – 
М.Р. Джеймс активно внедряет магические искусства в рассказ: “…he spoke of 
'casting the Runes' on people, either for the purpose of gaining their affection or of 
getting them out of the way – perhaps more especially the latter: he spoke of all this 
in a way that really seemed to me to imply actual knowledge”. «… он говорил о 
том, что можно заклинать рунами людей, чтобы завоевать их любовь или 
убрать с дороги тех, кто мешает – возможно, в большей степени о 
последнем: он говорил обо всем так, как будто уже применял это знание в 
жизни». Использование эпитетов и метафор с отрицательными коннотациями 
«страх», «ужас», «беспокойство» в целом является типичной чертой 
повествования Джеймса: “inexpressible anxiety” – «невыразимая тревога», 
“sense of danger has only been sharpened” – «его ощущение страха только 
обострилось», “that Karswell was fidgety and oppressed” – «этот Карсвелл был 
суетлив и подавлен». 

Противостояние главных героев. Очевидно, что на персонажном уровне 
новеллы присутствуют две конфликтующие стороны, которые представлены 
чернокнижником Карсвеллом и ученым Даннингом. Протагонист – не 
положительный герой, а обычный ученый, который пишет негативный отзыв на 
работу, которую желает опубликовать Карсвелл. Сам чернокнижник – 
отрицательный персонаж, так как он мстит обидчикам, прибегая к темному 
искусству магии. Примечательно, что погибает Карсвелл в церкви, сраженный 
своим же оружием: “…on the afternoon of the 23rd, an English traveler, examining 
the front of St. Wulfram's Church at Abbeville, then under extensive repair, was 
struck on the head and instantly killed by a stone falling from the scaffold erected 
round the north-western tower…” – «… днем 23-го путешественник из Англии, 
осматривая фасад церкви Святого Вульфрама в Абвиле, находившейся в то 
время на капитальном ремонте, был мгновенно убит камнем, упавшим со 
строительных лесов, возведенных вокруг северо-западной башни …». Джеймс 
традиционно использует топонимы и реальные места для событий своих 
рассказов, что придает большую реалистичность повествованию. Смерть 
чернокнижника Карсвелла именно в церкви выглядит канонично, отсылая к 
архетипу победы добра в обличии бога над злом. 
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Реалистичность повествования. Избегать «жаргон» ученого и 
оккультиста – одно из правил, которые сам Джеймс как будто установил для 
написания этой «истории с привидениями». Другое правило – привлечь 
внимание читателя, показав привычную обстановку, не перенося время 
действия в «давние времена, в далекие страны…». Современниками Джеймса 
были его коллеги-ученые и писатели, которые слушали его рассказы у камина, 
и этот «тип» персонажей часто встречается в его произведениях. Они не делают 
ничего особенного, чтобы попасть в неприятности, связанные с 
потусторонними силами. Но именно последовательность рутинных дел, 
которую нарушает что-то сверхъестественное, пугает больше всего. Читатель 
должен чувствовать, что все это может произойти и с ним. 

Сквозной персонаж и возврат в прошлое. Во многих новеллах Джеймса, 
например, в сборнике Ghost Stories of an Antiquary (1904) или The Collected 
Ghost Stories of  M.R. James (1931) повествование ведется от третьего лица. Как 
только действие начинается, рассказчик отходит на задний план, откуда он 
может иногда появляться, чтобы добавить недостающую информацию из 
другого источника. Создается доверительная атмосфера между читателем и 
автором, как будто ведется настоящая беседа [2]. “This much is in the way of 
prologue” – «Все выше сказанное это только вступление»; “There is nothing to 
be added by way of description of him to what we have heard already” – «К тому, 
что мы уже о нем слышали, нет ничего, что можно было бы добавить». 
Подобные замечания демонстрируют авторское «Я».  

Размышление о правильности поступков. Рефлексию нельзя отнести к 
традиционным элементам готического произведения, однако автор завершает 
свой рассказ вопросом, что можно соотнести с открытым концом, типичным 
для более поздней готики. Зло повержено, но какой ценой? Извечная проблема 
правильного выбора отражена в следующих строках: “Had they been justified in 
sending a man to his death, as they believed they had? Ought they not to warn him, at 
least?” – «Были ли они вправе, как считали сами, послать человека на смерть? 
Разве они не должны были хотя бы предупредить его?» 

Страх через прикосновение. Стоит также упомянуть и лексическое 
наполнение рассказа. Коннотация «страх» отражена в данной работе и с 
помощью прикосновений. Даннинг, словно пытаясь проверить подлинность 
своей находки, трогает объявление, не снимая перчаток – ограждая себя от 
чего-то странного (“Mr. Dunning examined it and rubbed it with his glove” – 
«Мистер Даннинг осмотрел его и прикоснулся перчаткой»). Через несколько 
дней новость о кончине Харрингтона снова настигает ученого, когда ему дают 
листовку на улице. Автор вновь рисует лишь мимолетное ощущение: “One was 
thrust into his hand as he passed: the hand that gave it touched his, and he 
experienced a sort of little shock as it did so. It seemed unnaturally rough and hot” – 
«Когда он проходил мимо, ему в руку сунули одну листовку: рука, подавшая ее, 
коснулась его руки, и Даннингтон испытал при этом что-то вроде легкого 
шока. Она казалась неестественно шершавой и горячей»”. Общеизвестно, что 
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именно «шестое чувство» чаще предупреждает человека о возможности 
испытать страх, а зрение отходит  на второй план. 

Резюмируя, можно сказать, что Монтегю Родс Джеймс, заимствуя 
классические принципы жанрового построения и пространственной 
организации, создает готическую новеллу, которая, сохранив стилевые 
элементы классических готических романов, является самостоятельным 
жанровым ответвлением – «рассказом с привидениями». Добавив 
соответствующее времени сюжетно-словесное оформление, писатель создает 
собственный стиль. Перспективным для дальнейшего изучения темы считаем 
анализ жанровых особенностей в малой повествовательной готической прозе 
авторов XVIII–XIX веков. 
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Аннотация. В статье сопоставляется словесное и визуализированное изображение движений 
персонажа в повести Н.В. Гоголя «Шинель» и одноименной мультипликационной работе 
Ю. Норштейна. Установлено, что визуализированные телодвижения могут: 1) совпадать 
со словесно изображенными; 2) быть более подробными и 3) дополнять события, 
изложенные в повести. Подробности и дорисовки телодвижений в мультфильме связаны 
преимущественно с изображением эмоционального состояния персонажа.  
Ключевые слова: жест, телесное поведение, эмоция, словесное изображение, визуальное 
изображение. 
 
Abstract. The article compares verbal and visualized images of character's movements in "The 
Overcoat" by N.V. Gogol and in the eponymous animated-cartoon film by Y. Norstein. It was found 
that visualized body movements can 1) coincide with verbally expressed, 2) be more detailed, and 
3) add up to the events described in the story. Details and additions of body movements in the 
animated-cartoon film are mainly associated with depiction of character’s emotional state. 
Keywords: gesture, body behavior, emotion, verbal image, visual image. 

 
Одним из объектов современной филологии является исследование того, 

как описывается телесное поведение персонажей, в частности жестикуляция в 
художественной прозе. Например, А.Ю. Крохмальник обращает внимание на 
модели представления визуальных и жестовых коммуникативных единиц в 
художественных текстах. В статье говорится о различии визуальной и жестовой 
коммуникации, определяются грамматические субъекты действия в различных 
моделях репрезентации (например, говорящий в модели «взглядом/глазами + 
говорил»), выделяются регулярные и нерегулярные модели жестового 
поведения [1]. 

Л.В. Вородюхина исследует жестикуляцию в качестве элемента образа 
персонажа на материале поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души». В статье 
рассматриваются жесты, описанные вербальными средствами, и само описание 
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жеста, говорится о выразительных средствах, используемых Гоголем для 
описания жестов, и о ситуациях имплицитного изображения жестов. Также 
упоминается, что жест может быть элементом образа как главного (Чичиков), 
так и эпизодического персонажа (мужик). Кроме того, производится анализ 
количества жестов основных персонажей (Манилов – 60, Ноздрёв – 6) [2]. 
В другой статье автор рассматривает дейктическую жестикуляцию как способ 
создания художественного образа. Разграничиваются жесты собственно 
дейктические и характеризующие дейктические жесты, также анализируются 
описания жестов в сочетании с разными видами речи (прямая, косвенная, 
упоминание о речи), приводятся способы выражения дейксиса в «Мертвых 
душах» (например, Речь → Жест) [3].  

Описание жеста в прозаическом произведении может так или иначе 
передаваться в живописи, кинематографе, мультипликации. Представляет 
интерес сравнение словесно изображенного жеста и передача его в иных видах 
искусства: живописи, графике, кино, мультипликации. 

Задача нашего исследования – сопоставление словесного и 
визуализированного изображения движений персонажа, которые вписываются 
в область невербальной семиотики.  

В исследовании мы опираемся на широкое понимание термина жест, 
относя к жестам собственно жестикуляцию, мимику, телодвижения, позы, 
походку [4]. 

Чтобы определить разнообразие жестов, которые описаны как телесное 
поведение персонажей, пользуются различными классификациями. Мы 
опираемся на концепцию Г.Е. Крейдлина, представленную в работе 
«Невербальная семиотика», где жесты подразделяются на эмблемы, 
иллюстраторы и регуляторы, а эмблемы, в свою очередь, подразделяются на 
коммуникативные (несущие намеренно переданную информацию) и 
симптоматические (свидетельствующие, например, об эмоциональном 
состоянии говорящего) [5]. 

Объектом нашего исследования являются описание жестов персонажей в 
повести Гоголя «Шинель» и изображение телесного поведения персонажей в 
знаменитой, но незавершенной мультипликационной работе Юрия Норштейна.  

Отметим особенности «Шинели» Ю. Норштейна: во-первых, работа не 
закончена (отснята только 10-минутная часть из предполагаемой 60-минутной 
картины), во-вторых, сам Ю. Норштейн отмечал, что его цель не заключалась в 
буквальном следовании Гоголю, в-третьих, мультипликационное изображение 
является необычайно подробным. (Высказывания Ю. Норштейна и 
изображения приводятся по телефильму о «Шинели» Юрия Норштейна [6].)  

В сравниваемых произведениях изображены разные телесные движения: 
позы, телодвижения, жесты симптоматические, коммуникативные, эмблемы, 
иллюстраторы, регуляторы и др., например, жесты, которые можно назвать 
профессиональными. Мы ограничимся рассмотрением жестов, которые 
выражают эмоции, с учетом эмоциональной «перспективы» фильма 
(Ю. Норштейн утверждает, что Гоголь пророчит: «Никто не свободен от ужасов 
этого мира», но его пророчество никто не слышит). 
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В повести исполнителями таких жестов являются разные персонажи. 
Наиболее частотны и разнообразны они у Акакия Акакиевича. Например, 
мимический жест при рождении (…сделал такую гримасу, как будто бы 
предчувствовал, что будет титулярный советник…), поза неловкости 
(…Он остановился весьма неловко среди комнаты, ища и стараясь придумать, 
что ему сделать.) и др. Можно утверждать, что в повести самые частотные 
эмоции Акакия Акакиевича, изображенные с помощью жестов и телодвижений, – 
это конфуз и страх. Жестами изображается отрицательное эмоциональное 
состояние других персонажей: значительного лица (он топнул ногою, возведя 
голос до такой сильной ноты, что даже и не Акакию Акакиевичу сделалось бы 
страшно), молодого чиновника, пожалевшего Акакия Акакиевича (…закрывал 
себя рукою бедный молодой человек, и много раз содрогался он потом на веку 
своем…), кучера (…упрятал на всякий случай голову свою в плечи, замахнулся 
кнутом и помчался как стрела…) и др. 

Если обратиться к особенностям формы словесного изображения жеста, 
то, как видно из примеров, они могут выражаться словосочетанием, оборотом, 
предложением.  

Сопоставление описания телодвижения в повести и изображения 
телодвижения в мультфильме показывает, что словесное и визуальное 
изображение соотносятся по-разному.  

1. В редких случаях они почти совпадают. Например, мимический жест, 
выражающий положительную эмоцию, в повести и в мультфильме представлен 
равномерно подробно. …Написавшись всласть, он ложился спать, улыбаясь 
заранее при мысли о завтрашнем дне: что-то Бог пошлет переписывать 
завтра? В фильме улыбка Акакия Акакиевича становится постепенно все шире 
и шире (крупный план).  

Ю. Норштейн при этом дополняет Гоголя: в мультфильме персонаж 
сонно моргает.  

 

 
 

Иллюстрация 1 
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2. Визуальное изображение может преобладать над словесным, то есть в 
повести описывается событие (предполагающее определенные телодвижения) в 
словесной последовательности определенной длины, но в фильме это событие 
изображено более подробно. Так выглядит соотношение словесного и 
визуального представления обеда: …Приходя домой, он садился тот же час за 
стол, хлебал наскоро свои щи и ел кусок говядины с луком, вовсе не замечая 
их вкуса, ел все это с мухами и со всем тем, что ни посылал Бог на ту пору… 
В мультфильме изображены и медленные движения ложки Акакия Акакиевича, 
и долгое жевание, и его отсутствующий взгляд. Именно такое подробное 
изображение (которое противоречит обстоятельству «наскоро») позволяет 
передать состояние персонажа, безразличного к скучной еде и 
предвкушающего переписывание. 

 

 
 

Иллюстрация 2 
 
3. Визуальное изображение «дорисовывает», дополняет те ли иные 

события. В эпизоде «поиска грехов» в шинели Гоголь не изображает никаких 
телодвижений: Он подумал наконец, не заключается ли каких грехов в его 
шинели. Рассмотрев ее хорошенько у себя дома, он открыл, что в двух-трех 
местах, именно на спине и на плечах, она сделалась точная серпянка; сукно до 
того истерлось, что сквозило, и подкладка расползлась… Но описанный 
процесс предполагает определенные телодвижения, которые подробно 
представлены в фильме: Акакий Акакиевич засовывает руки в прорехи, достает 
нитки, закутывается в шинель с головой в поисках новых «грехов». 
«Дорисовка» состоит в том, что Ю. Норштейн существенно «дополнил» Гоголя, 
подробно изобразив эмоцию: слезы героя и иные жесты, сопутствующие плачу.  
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Иллюстрация 3 
 
Нужно заметить, что в доступных для просмотра фрагментах 

мультфильма дорисовки часто связаны с изображением эмоционального 
состояния. Например, изображение с удовольствием потягивающегося после 
долгой работы Акакия Акакиевича.  

 

 
 

Иллюстрация 4 
 
Эта дорисовка эмоционально синонимична улыбке (см. иллюстрацию 1) 

предвкушения завтрашней работы и никак не противоречит гоголевскому 
тексту.  

При чтении текста художественного произведения наш жизненный опыт 
подсказывает нам, как ведет себя человек, испытывая то или иное чувство. 
Поэтому в эпизодах, когда писатель не дает никаких подробностей 
телодвижений, читатель может себе представить, как ведет себя персонаж в 
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описываемой ситуации.  Например, в завершении эпизода …Акакий Акакиевич 
сконфузился совершенно и вышел от него, сам не зная, возымеет ли 
надлежащий ход дело о шинели или нет… нет описания телесного выражения 
чувства, но наименования состояния достаточно для понимания того, как 
вышел персонаж.  

Тем не менее Юрий Норштейн, судя по соотносимым фрагментам 
(в рассмотренных случаях это подробности именно телодвижений), делает 
персонажа более подробным. Эти подробности создают, с одной стороны, 
какую-то особенную убедительность, а с другой − обеспечивают изображение 
эмоции, которую можно предполагать, но которая иногда никак не 
вербализована. 

Таким образом, всякий жест, описанный более или менее подробно, 
делает изображение чувства персонажа более убедительным. А добавление 
подробностей в мультипликационной «Шинели» обеспечивает главный эффект, 
которого добивается любой художник, – сопереживания. 
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Аннотация. В статье исследуются мифологические и фольклорные основы образа главной 
героини рассказа Н.А. Тэффи «Лешачиха». Объясняется характер содержания рассказа и его 
ориентация на разного читателя. Определены значение демонологической темы для детей 
русских эмигрантов, а также семантика образа для современного читателя. Впервые для 
разностороннего анализа образной системы рассказа Тэффи привлечены фольклорные 
исследования. 
Ключевые слова: Тэффи, образ, прототип, фольклор, мифология. 

 
Abstract. The article shows the mythological and folklore basis of the image of the main character 
of the N.A. Taffy’s story “Leshachikha”. The nature of the content of the story and its orientation to 
different readers is explained. Тhe meaning of the demonological theme for the children of Russian 
emigrantsand semantics of the image for the modern readerare defined. For the first time, folklore 
studies were used for a comprehensive analysis of the system of images of Taffy's story. 
Keywords: Taffy, image, prototype, folklore, mythology. 

 
«Это очень страшное слово – Лешачиха. Я его потом, пожалуй, ни разу и 

не слышала…» [1, 941]. Так Н.А. Тэффи начинает рассказ «Лешачиха» из 
сборника «Ведьма». Она написала его уже в эмиграции, в 1931 г., и через пять 
лет он был опубликован в сборнике «Ведьма». В то время основной темой её 
творчества было то, что вокруг, – эмигрантский русско-французский быт. И 
вдруг – лешие, русалки, ведьмы – полузабытый славянский фольклор. 
Неожиданный выбор темы отчасти объясняется тревогой Тэффи за 
растворяющуюся в чужой среде русскую культуру.  

Образ главной героини рассказа – Яди (Лешачихи) неоднозначен 
настолько, что читатель не может с уверенностью сказать, кем была эта самая 
Лешачиха – человеком или потусторонним существом. Упоминаний о таких 
существах предостаточно в быличках Украины, а также Псковской, 
Новгородской, Архангельской, Вологодской и других далёких от Украины 
областей [2–6]. 
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Чтобы проанализировать образ и определить его семантику в рассказе, 
потребовалось рассмотреть его фольклорные и мифологические основы и 
особенно – черты, формирующие в фольклоре образ лешего.  

Логично было бы предположить, что основа образа Лешачихи – 
фольклорная, как утверждает сама Тэффи, говоря о том, что она впервые 
услышала это слово в детстве, проводя лето в деревне в Волынской губернии 
(в настоящее время – Житомир).  

Тэффи могла бы взять мифологический образ целиком – он вполне 
подходит для целей её рассказа. Но она изменяет его – до такой степени, что 
приходится сличать готовый образ с его прототипом и выискивать их общие 
черты.  

Рассмотрим в деталях образ Яди-Лешачихи и проследим трансформацию 
фольклорного образа лешего. 

Читатель видит Лешачиху глазами ребёнка-рассказчика, и с самого 
начала этот образ окружён большой таинственностью. Обстановка нагнетается, 
становится зловещей. Все черты героини гиперболизируются или 
схематизируются. Например, лицо Лешачихи называется одним словом: 
«маска». Это сразу исключает полутона и оттенки из облика девочки. Рисуя 
внешность героини, Тэффи перед каждой новой чертой повторяет слово 
«чересчур»: «Чересчур белое и румяное лицо, чересчур густые брови, чересчур 
чёрные волосы» [1, 941]. Постоянно подчёркивается неладность, 
неправильность Ядиного облика. Такое же свойство лешего указано 
Н.А. Афанасьевым: «…леших народ обзывает лядащий – негодный» [7, 112]. 

Отдельно стоит отметить ограниченную цветовую гамму во внешности и 
одежде лешего. «Можно говорить о том, что белый, красный и черный 
выступают как маркеры принадлежности лешего, принявшего антропоморфный 
облик, к потустороннему миру, помогают отличить демона в образе человека от 
«настоящего» человека» [8, 138]. 

На первый взгляд, Ядя одета в соответствии с тем, как следует выглядеть 
лешачихе. Белый цвет её одежды должен стать тем самым маркером 
принадлежности к другому миру. Но в рассказе значение этой детали прямо 
противоположное. Белое платье – неудобство, от которого Ядя при первой 
возможности избавляется. Знак принадлежности к миру нежити становится 
знаком привязанности к человеческому миру.  

Таким образом, Тэффи очеловечивает образ Яди, сознательно утягивает 
её из мира леших в мир людей, показывая, что хоть она и не признаёт их мира, – 
но всё-таки против своей воли к нему принадлежит. 

Повзрослевшую Лешачиху автор описывает так: «…Разрослась она в 
дюжую девку, брови у неё соединились в прямую черту и на верхней губе 
зачернелись усики» [1, 950]. Здесь так резко меняющаяся внешность – признак 
начала изменения Лешачихиной природы, буквальное её прощание с 
человеческим обликом и приближение к облику животному. 
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Лешачиха часто сравнивается с животным, но при этом отмечается 
присутствие в ней чего-то «зловеще-незвериного». Это подчёркивает 
промежуточное положение Лешачихи – она не принадлежит к миру людей, но 
не входит и в мир животных. 

Рассказ в целом обладает неспешным ритмом. При этом каждый раз с 
появлением Яди в действии повествование ускоряется, становится динамичнее. 
Появляется эмоциональный накал, обостряются чувства всех персонажей. 
Поступки и реакции самой Лешачихи преувеличенно выражены: 
«…остановилась, поражённая. Лицо её стало тёмно-малиновым, ноздри 
раздулись, глаза остановились», «вся красная, радостная, злобная, трепала она 
лохмотья своего платья…» [1, 943] и т.д. 

Буйство и громкость – признаки, сопровождающие, по быличкам, 
Лешего. Лешачиха, напротив, в большинстве фольклорных источников 
представляется тихой и смирной. В смешивании в образе Яди черт лешего и 
лешачихи можно увидеть, как стирается грань пола. Это тоже 
«расчеловечивает» Ядю: нечистая сила, духи бесполы. 

Теперь обратимся к внутреннему миру Лешачихи. Мы можем угадывать, 
что она чувствует, следя за её поведением. При первом своём появлении Ядя 
ведёт себя как обычная нелюдимая девочка. Её явно тяготит людское общество, 
она относится ко всем «злобно и насмешливо», но чувствует себя вольной 
распоряжаться собой – она делает так, как ей хочется, невзирая на мнение 
прочих людей. Она ещё по-своему веселится, издеваясь над детьми. 

Дальше мы не увидим Лешачихиного веселья. Диапазон её чувств 
сужается тем быстрее, чем скорее происходит развитие образа. Лешачиха-
ребёнок чувствует злобу, удивление, веселье, гордость. И любовь – она 
«болезненно любила своего отца» – самое «человеческое» чувство. Взрослая 
Лешачиха теряет разнообразие эмоций, проводя время в лесу в одиночестве. 
Звериный образ жизни оставляет ей только самые примитивные чувства – 
беспокойство, страх, злобу. И ревность – её любовь к отцу превратилась в иное 
чувство, собственничество, желание власти.  

Ядя немногословна, но не сдержана в высказываниях. Все её реплики – 
агрессивные выпады, со злобой направленные против кого-то. Она 
разговаривает только восклицательными предложениями и никогда не ждёт 
ответа: «Он хочет везти меня в этом платье еще к Мюнчинским – ну так вот 
ему!», «Стойте смирно, глупые лягушки!» и т.д. [1, 943]. Важно, что в начале 
повествования Ядя общается с детьми по-французски, понимает русский в 
русской среде и родной польский. Способность к общению – черта, 
приближающая её к миру людей. К концу же повествования речь Лешачихи 
превращается в полностью нечеловеческую – это звериные крики. 

Сужающийся диапазон эмоций и пропадающий дар речи – признаки того, 
что Лешачиха совсем перестаёт быть человеком. При этом она и не становится 
ближе к лесным духам – они, по быличкам, в чувствах подобны людям и умеют 
говорить. Лешачиха доведена до такого состояния, в котором она уже и не 
человек, и не потустороннее существо, а что-то новое – совсем лишённое 
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индивидуальности и бессильное. Так, в образе Яди-Лешачихи можно 
проследить некую деградацию – от человеческого состояния к состоянию 
нечисти, полузвериному и отмеченному особыми способностями. 

Основной приём, которым пользуется Тэффи для раскрытия образа 
Лешачихи – антитеза. Лешачиха противопоставлена, прежде всего, обществу, 
миру людей, который не понимает она и в котором не понимают её. Самый 
яркий штрих – отчуждение Яди от её отца, единственного любимого ею 
человека. Для графа, как и для всех прочих, препятствием к сближению с 
дочерью становится её инаковость, отличие от других: «…любила своего отца, 
а он её не очень …стыдился, что она такая неладная» [1, 941]. Есть у неё и 
личный антипод – старшая сестра Нюня. На фоне «очаровательной» Нюни ярче 
проступает дикость и «неладность» Яди. Далее в повествовании появляется ещё 
один персонаж, в конфликт с которым должна вступить Лешачиха, – Янина, 
невеста её отца. И снова это полная противоположность Яди. При этом девочку 
не принимают не только её антиподы. Для всех окружающих, даже для 
маленьких детей она – чужая, страшная, дикая. Лешачиха всеми отвергнута. Ей 
нет места в обществе, в мире людей. 

Таким образом, лесная нечисть как основа образа была выбрана Тэффи 
для того, чтобы сразу показать принадлежность героини к иному миру, 
обособить её от всех прочих людей. При этом Тэффи сознательно изменила 
традиционный образ, выдумав новую Лешачиху – с чертами сразу и нечисти, и 
человека, и зверя. Всё это показывает полное одиночество Яди, её 
исключённость отовсюду – чужая людям, не своя нечисти. Не человек, не зверь. 
В этом всеобщем отторжении и заключается трагедия Лешачихи – она чужда 
всем из-за своей на них непохожести.  

Образ Лешачихи представлен в развитии: героиня проходит некий путь, 
на котором меняет свою природу, постепенно утрачивает человеческий облик и 
остаётся в промежуточном положении между мирами.  

Рассказ «Лешачиха» – один из самых ярких в сборнике, где все 
произведения построены по одному принципу: каждый рассказ посвящён одной 
определённой теме, которую Тэффи раскрывает через символ-образ 
фольклорного персонажа. Этот рассказ – об отвергнутости и одиночестве, 
символ которого – чуждое всем лесное создание, лешачиха.  

Сборник этих рассказов на мифологической основе часто ошибочно 
считают подходящим для детского чтения. Но если это можно назвать 
сказками, то сказками для взрослых. Тэффи рассчитывала на то, что их будет 
читать её окружение, – оторванные от родного и тоскующие по нему 
эмигранты. А вышло так, что читаем теперь и мы и обнаруживаем новые 
смыслы, находясь в контексте российского общества XXI века. 
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Аннотация. Исследования дискуссии «норманистов» и «антинорманистов» часто 
сосредоточены на изучении субъективных компонентов спора, а приводимые доказательства 
остаются без должного внимания. Исследование посвящено выявлению и рассмотрению 
аргументов участников дискуссии в XVIII в., что помогает оценить как общую динамику 
развития исторической науки, так и степень научности взглядов конкретных авторов. 
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Abstract. Studies of the “normanists”and “anti-normanists” discussion are often focuses on 
subjective circumstances of the dispute ignoring the specific evidence. The paper is devoted to the 
identification of evidentiary basis for this discussion during the 18th century. It allows to assess both 
the development of historical science and the validity of specific authors concepts. 
Keywords: 18th century historiography, the Early Rus’ state origin, «normanism», «anti-
normanism». 

 
Вместе с зарождением в России истории как самостоятельной науки в 

XVIII в. появился интерес к процессу становления Древнерусского государства. 
Сформировалось две теории: «норманская» и «антинорманская», возникла 
дискуссия, продолжавшаяся в последующих столетиях. По мнению 
Л.С. Клейна, термины «норманизм» и «антинорманизм» отражают не столько 
научную составляющую дискуссии, сколько политические распри, которые 
охватывали её участников [1, с. 121]. 

Существенное влияние на аргументацию обеих сторон имели 
субъективные факторы: политические или идеологические взгляды, чувство 
глубокого патриотизма и т.п. При этом и современные исследователи часто 
обращают большее внимание на ход и обстоятельства дискуссии, а не на 
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аргументированность доказательств. Целью работы является выявление 
критериев, выделявшихся исследователями XVIII в., чтобы отстоять 
присутствие/отсутствие скандинавов на территории Руси в эпоху образования 
государства. Основная аргументация ученых была сосредоточена на 
доказательстве, что варяги или руссы/россы (эти понятия здесь тождественны) 
являются или не являются скандинавами. 

Первым исследователем, затронувшим вопрос происхождения 
Древнерусского государства, был Г.З. Байер [2–3], обосновывавший идею о 
шведском происхождении варягов-россов следующими аргументами: 

– известие Бертинских анналов, где «руссы» отождествляются со 
шведами [2, с. 9–10]; 

– «руссы» – это народ, проживающий на севере, который греки так 
прозвали из-за русого цвета волос; «в России же этот народ называют 
норманнами» [2, с. 30]; 

– скандинавские аналоги имен древнерусских князей («Рюрик», «Игорь», 
«Святослав» и др.) [2, с. 11–13, 15–16, 20]; 

– сравнение летописных данных о варягах в войске Владимира 
Ярославовича с упоминаниями иностранных источников о присутствии там 
«сильных людей из Скандинавии» (по данным Кедрина) или, конкретнее, 
Дании (по данным Дитмара Мерсебургского) [2, с. 26]; 

– этимологии слова «варяг» от скандинавских слов «вергион», «варгон», 
«варгемм» (в значении «разбойник»), сопоставляемые с разбойничьими 
походами скандинавов и тем, что финны и «эстляндцы» называли шведов 
словами, означающими «вор», «разбойник» [2, с. 31–32]. 

Аргументация Г.З. Байера основана в большей степени на данных 
иностранных источников. Работа с летописями была осложнена незнанием 
русского и древнеславянского языков, поэтому приходилось пользоваться 
переводами И.В. Пауса. Последние, по мнению В.Н. Татищева, были 
выполнены некачественно, что порождало в работах Г.З. Байера ошибки [4, 
с. 147, 214]. 

Сам В.Н. Татищев в «Истории Российской» утверждал, что варяги-россы 
являлись финнами, аргументируя это следующим образом: 

– руссами могли называться финны из-за русого цвета волос [5, с. 291]; 
– недалеко от Або (современный г. Турку) есть город Русская гора, где 

могли проживать руссы [5, с. 291]; 
– данные Иоакимовской летописи о том, что Рюрик прибыл из 

Финляндии [5, с. 291–292]; 
– варягами назывались все, кто проживал на берегах Балтийского моря, 

но скорее именно финны [5, с. 292]; 
– возможно, именно Рюрик, владевший финнами, присоединил их к Руси 

[5, с. 291]. 
Комментируя выводы Г.З. Байера о различии русского и славянского 

языков, В.Н. Татищев предполагает, что язык россов – сарматский [5, с. 205]. 
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Древнерусские летописи и сочинения предшественников – основные 
материалы, которыми пользовался В.Н. Татищев. Значительная часть 
«татищевских известий» признается недостаточно надежными (в том числе, 
сведения так называемой Иоакимовской летописи), поскольку отсутствуют в 
дошедших до нас аутентичных источниках [4, с. 158]. 

Началом открытой дискуссии можно считать выступление в 1749 г. на 
заседании Петербургской Академии наук Г.-Ф. Миллера с диссертацией [6, 
с. 31–56], где на основании иностранных источников и летописей 
утверждалось, что варяги-россы – это скандинавы: 

– этноним «варяги» происходит от древнескандинавского слова «Вар», 
обозначающего «война» [6, с. 39]; 

– скандинавы, служившие в Византии, назывались «варанги» [6, с. 39]; 
– сведения Константина Багрянородного о различии русского языка и 

славянского: язык россов – скандинавский [6, с. 40]; 
– данные Бертинских анналов [6, с. 53]; 
– свидетельство итальянского дипломата X в. Луитпранда Кремонского, 

отождествляющего россов и норманнов [6, с. 53]; 
– финский этноним для шведов: «россы» («россалейне») [6, с. 54]. 
Еще несколько доказательств Г.-Ф. Миллер приводил в сочинении 

«О народах издревле в России обитавших»: 
– перечень варяжских народов в Повести временных лет («шведы, 

нормандцы, англичане и готфы») [7, с. 87]; 
– название шведской провинции Рослаген, возможно, связано с руссами 

[7, с. 109]. 
Диссертацию Г.-Ф. Миллера рецензировал М.В. Ломоносов. Отрицая 

вышеуказанные аргументы, патриотически настроенный М.В. Ломоносов 
принялся за собственное сочинение, чтобы доказать отсутствие скандинавов на 
территории Древней Руси. По его мнению, варяги, руссы и пруссы одного 
племении происходят от роксолан. Свои взгляды М.В. Ломоносов подтверждал 
следующими аргументами: 

– имена князей – славянские [8, с. 20]; 
– сведения позднесредневековых историко-генеалогических сочинений о 

происхождении Рюрика «из пруссов» позволяет сопоставить руссов и пруссов 
(со ссылкой на историка второй половины XVII в. М. Претория ошибочно 
отождествляемых со славянами) [8, с. 74]; 

– свидетельство польского историка XVI в. М. Кромера, что пруссы 
любили в банях париться, а после в холодной воде купаться, «что русские до 
сих пор любят», а также сходство в обрядах [8, с. 74]; 

– предположение (на основании топонимов) о том, что Литва, Жмудь, 
Подляхия «издревле назывались Русью» [8, с. 75]; 

– некоторые топонимы в Восточной Европе (р. Руса, р. Рось, г. Старая 
Русса) созвучны россам [8, с. 78]; 

– значительные культурно-языковые различия между скандинавами и 
славянами [8, с. 81]. 
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Концепция М.В. Ломоносова строилась на отрицании вмешательства 
скандинавов в процесс становления русского государства. Впоследствии эти 
взгляды поддержали Н.И. Попов и С.П. Крашенинников [4, с. 224]. В качестве 
источников М.В. Ломоносов использовал не только древнерусские летописи и 
иностранные сочинения, но и свидетельства сомнительной достоверности 
(«Синопсис», «Новгородский летописец»), за что его критиковал Г.-Ф. Миллер 
[4, с. 226]. 

Дискуссию с М.В. Ломоносовым и его последователями продолжил 
А.Л. Шлецер, анализировавший и сопоставлявший летописные сведения друг с 
другом и с иностранными источниками [9]. Он утверждал, что варяги-россы 
являются шведами, на основании следующих аргументов: 

– финны называют шведов «Ruotzi», «Routzalaine» [9, с. 317]; 
– свидетельство Бертинских анналов [9, с. 318]; 
– Хакан в Бертинских анналах – это не титул, а скандинавское имя [9, 

с. 322]; 
– сходство древних шведских и датских законов с Русской Правдой [9, 

с. 324]; 
– Константин Багрянородный противопоставляет славянские названия 

порогов Днепра русским [9, с. 326]; 
– Повесть временных лет отождествляет варягов со скандинавскими 

народами [9, с. 328–329]; 
– имена Рюрик, Синеус, Трувор, Оскольд – древнешведские [9, с. 337, 

360–361]; 
– свободолюбие новгородцев объясняется их скандинавским 

происхождением [9, с. 343]; 
– сопоставление летописного похода Аскольда и Дира на 

Константинополь с надписями на рунических камнях, что много шведов 
погибло «на востоке» [9, с. 360–361]. 

А.Л. Шлецер первым стал применять базовые принципы внутренней и 
внешней критики источников. Используя и сравнивая летописи, он старался 
выявлять в них ошибки и ложные сведения, что, несомненно, прибавило его 
аргументам научности. 

Следует отметить еще нескольких ученых, касавшихся вопроса 
происхождения Древнерусского государства. М.М. Щербатов сформулировал 
концепцию, также отрицавшую скандинавское происхождение варягов. По его 
мнению, Рюрик – потомок «лифляндского царя Диона» и при этом внук или 
зять Гостомысла [10, с. 187]. В свою очередь, И.Н. Болтин идентифицировал 
летописное Варяжское море с Ладожским озером, а родину варягов с 
Финляндией [11, с. 80–81]. 

Таким образом, критерии, выявленные в работах историков XVIII в., 
связаны только с письменными источниками, что отражает развитие 
исторической науки данного периода. Их можно разделить на несколько типов: 
1) основанные на сопоставлении данных летописей и иностранных источников; 
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2) прямая интерпретация свидетельств летописей или иностранных сочинений; 
3) предположительные этимологии, топонимы и аналоги имен; 4) этнические и 
культурные особенности народов и их сопоставление. При этом некоторые 
доказательства у разных исследователей совпадают. Следует отметить, что 
аргументам указанных авторов не всегда были свойственны научность и 
объективность, но некоторым исследователям XVIII в. удавалось подходить к 
свидетельствам источников достаточно критично. Приведенные тезисы 
позволяют с современных позиций оценить как динамику общего развития 
исторической науки, так и степень научности аргументов отдельных авторов. 
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Аннотация. В статье делается попытка проанализировать изображение празднования Святой 
Пасхи в семье А.П. Чехова в первых жизнеописаниях писателя и проследить изменения в 
описании праздника в биографических работах советского времени. В результате 
сопоставления текстов биографических очерков, написанных М.П. Чеховым к томам Писем 
А.П. Чехова (1906–1911), его биографической книги «Вокруг Чехова. Встречи и 
впечатления» (1929) и писем писателя, было установлено, что Пасха являлась главным 
праздником в православной семье Чеховых. Однако брат Антона Павловича первым наложил 
грубую ретушь на православную семью, на образ отца и на самого писателя, что было 
принято последующими биографами, и семью писателя сделали светской и атеистической в 
угоду времени и идеологии.  
Ключевые слова: биографический факт, православная семья, Святая Пасха, советские 
биографии, биографические очерки. 
 
Abstract. This article attempts to analyze the image of the celebration of Holy Easter in the family 
of A.P. Chekhov in the first biographies of the writer and to trace the changes in the description of 
this Holiday in the biographical works of the Soviet era. As a result of comparing the texts of 
biographical essays written by M.P. Chekhov to the volumes of Letters of A.P. Chekhov (1906–
1911), his biographical book «Around Chekhov. Meetings and impressions» (1929) and the writer's 
letters, it was established that Holy Easter was the main holiday in the Orthodox Chekhov family. 
However, the writer's brother was the first to impose a rough retouching on the Orthodox family of 
Chekhov, on the image of his father, and on the writer himself, which was accepted by subsequent 
biographers and the writer's family was made secular and atheistic for the sake of time and 
ideology. 
Keywords: biographical fact, orthodox family, Holy Easter, soviets biographers, biographical 
essay. 
 

«Есть праздники, которые имеют свой запах. На Пасху, Троицу и на 
Рождество в воздухе пахнет чем-то особенным» (5, 462) [1]. Именно так 
героиня рассказа Чехова «На пути» (1886), определяет особые торжества 
православного человека. 
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Как для всех верующих христиан, так и для семьи писателя, Пасха 
считалась самым знаменательным днем, поэтому героиня чеховского рассказа 
называет ее первой среди других праздников. Как отмечал протоиерей А. Мень, 
«есть особая притягательность у Пасхи, у обрядов праздника, у той атмосферы 
необычной, атмосферы ликования, света во тьме» [2]. 

Пасхальное богослужение начинается ночью, после того как крестный 
ход обойдет храм, верующие останавливаются перед дверьми алтаря, и 
слышится счастливая весть: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть 
поправ и сущим во гробех живот даровав» [2]. Двери раскрываются, и 
начинается пение пасхального канона. После богослужения молящиеся 
расходятся по домам и разговляются. 

Именно в такой семье, свято соблюдающей пасхальные традиции с 
посещением всех церковных служб, и рос писатель.  

Впервые приподнял завесу частной жизни семьи Чеховых младший брат 
писателя – Михаил Павлович. В 1905 году в «Ежемесячном журнале для всех» 
он опубликовал свои воспоминания об Антоне Павловиче. Читающая публика 
приняла их с восторгом, и Марья Павловна, сестра Чехова, привлекла Михаила 
Павловича к работе над биографическими очерками к томам Писем Чехова, 
которые она готовила к печати с 1906 по 1911 гг. 

Данные очерки вызвали интерес читателя, потому что в них впервые 
было рассказано о внутренней жизни семьи, ее религиозности и традициях 
празднования всех православных праздников. Читатель узнал, что ревностным 
хранителем религиозных традиций в семье был Павел Егорович, отец писателя, 
который требовал строгого соблюдения всех норм и правил. 

Так, в биографическом очерке, написанном к первому тому Писем, 
М.П. Чехов отмечал, что отец любил церковное пение, «дирижировал хором, 
играл на скрипке и иногда рисовал» [3]. 

Подробнее о самодеятельном хоре отца написал Александр Павлович, 
старший брат Чехова. В очерке «Чехов – певчий» (1907) он красочно описал 
хор, в котором преобладали басовые голоса. «Альтов и дискантов не было <...> 
стали подрастать собственные дети, и отец тотчас же приспособил их к хору» 
[4]. Именно здесь братья Чеховы постигли азы церковного пения. 

Пения и домашние богомоления составляли главную особенность семьи 
Чеховых. Михаил Павлович писал, что каждую субботу вся семья отправлялась 
ко всенощной и, «возвратившись из церкви, еще долго пела у себя дома канон 
<…> отец или кто-нибудь из сыновей читал икосы и кондаки [5]. 

Описывая религиозность семьи, биограф не заострил внимания читателя 
на традициях празднования Пасхи, потому что почитание всех православных 
обычаев было привычным фактом жизни верующего человека. 

Однако в очерках к следующему тому Писем М.П. Чехов обратил 
внимание читателя на любовь писателя к пасхальному колокольному звону: 
«К звону – он всегда был неравнодушен. Бывало, он и раньше собирал целые 
компании и отправлялся с ними <…> слушать пасхальный звон. Жадно 
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выслушав его, он отправлялся затем бродить по церквам, из церкви в церковь 
<…> только к концу пасхальной ночи приходил домой. Антон Павлович ни 
одной Пасхальной ночи не провел в постели» [6].  

Чехов и сам описал «северную» Пасху в «Осколках московской жизни» 
(1884), рассказав о том, что когда раздается первый звон колокола, «Москва 
слышит быстрый, судорожный, словно с цепи сорвавшийся звон <...> 
Колокольная буря длится минут пять, и эти поэтические пять минут окупают 
всю прозу «северной» Пасхи» (С. 16, 69) [1]. 

Любовь к колокольному звону писатель сохранил до конца жизни и 
отобразил всю его красоту в таких рассказах, как «Вор» (1883), «Святой 
ночью» (1886), «Архиерей» (1902), «Невеста» (1903). Однажды, как вспоминал 
А.Л. Вишневский, Чехов, прослушав церковный благовест, сказал: «Это всё, 
что осталось у меня от религии» [7]. 

Рассказывая в очерках о жизни писателя в усадьбе Мелихово, Михаил 
Павлович вспомнил о том, как они всей семьей отметили праздник Пасху. В тот 
год приезжали к Чехову гости из Москвы, и семья вместе с ними составили хор 
и пропели всю пасхальную заутреню и обедню. «По обыкновению хором 
дирижировал Павел Егорович. Было необычно и трогательно и очень 
понравилось мужикам» [8].  

Об этом трогательном факте написал и сам Чехов в письме к Суворину: 
«У нас Пасха. Церковь есть, но нет причта <...> Пасхальную утреню пели мы, 
т.е. моя фамилия и мои гости. Вышло очень хорошо и стройно. Мужики 
остались предовольны и говорят, что никогда служба у них не проходила так 
торжественно» (П. 5, 46) [1]. 

Знание Чеховым пасхальной службы, заложенное с самого детства, было 
безукоризненным. И писатель, продолжая очаровываться красотой церковного 
пения и колокольного звона, никогда не оставался равнодушным к празднику 
Пасхи.  

Биографические очерки принесли Михаилу Павловичу успех, и вскоре он 
принялся за более основательную работу о писателе − начал писать книгу 
«Вокруг Чехова. Встречи и впечатления».  

Если очерки к томам Писем были опубликованы до революции, то книга 
«Вокруг Чехова» вышла только в 1929 году, когда государство вело активную 
борьбу с религией и православной церковью. Книга М.П. Чехова вышла в новое 
для страны время, и биографу пришлось расставить иные акценты в 
изображении религиозности семьи. 

Так, на отца он наложил грубую ретушь, и описал его уже иначе: «Павел 
Егорович, любил помолиться, но, сколько думаю даже теперь <…> его больше 
занимала форма, чем увлекала вера. Он любил церковные службы, простаивая 
их от начала до конца, но церковь служила для него, так сказать, клубом, где он 
мог встретиться со знакомыми и увидеть на определенном месте икону именно 
такого-то святого, а не другого» [9].  
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Дело в том, что в советскую эпоху образ Чехова был в первую очередь 
маркирован как «интеллигент», «светский человек», «естественник», поэтому 
Михаил Павлович и рассказывал о своем отце как о светском, просвещённом и 
интеллигентном человеке. Как отмечала Н.Ф. Иванова, видимо, «такой образ 
более соответствовал с точки зрения мемуариста интеллигентному писателю 
Чехову и его семье в целом» [10]. 

Биограф несколько раз подчеркивал, что отца занимала больше форма 
религии, чем ее содержание: «Как я уже говорил, наш отец был большим 
формалистом во всем, что касалось церковных служб, а потому мы, мальчики, 
не должны были пропускать ни одной всенощной в субботу и ни одной обедни 
в воскресенье» [11].  

Книга М.П. Чехова пользовалось большой популярностью у читателей и 
исследователей, потому что она была написана родным братом Чехова. 
В советские годы это были одни из первых биографических «атеистических» 
сведений о писателе, поэтому образ Чехова в советских биографиях 
В.В. Ермилова, Г.П. Бердникова, М.П. Громова начинал складываться 
исключительно по этой книге. Данные биографии были созвучны советской 
эпохе, но противоречили изначальному описанию чеховской семьи, данному в 
первых биографических очерках. 

Но не нужно забывать, что лучше любой биографии о жизни писателя 
могут рассказать его произведения и письма, написанные в разные годы. По 
ним читатель может узнать, как писатель нетерпеливо ждал Пасху, как не мог 
даже представить, что этот день он проведет вдали от своей семьи, как любил 
поздравлять своих друзей и принимать поздравления в ответ, и как любил 
приглашать гостей разговляться в дом Чеховых. 

В произведениях Чехова также часто встречаются сюжеты, связанные с 
Пасхой, начиная с его первого рассказа «Письмо к ученому соседу» (1880), и 
заканчивая поздним чеховским шедевром, рассказом «Архиерей» (1902).  

Для Чехова праздник Пасхи был главным праздником, начиная с самого 
детства. Писатель почитал православные традиции, восхищался красотой 
колокольного звона и церковного пения, и всегда с особым трепетом ждал 
этого дня.  

Но, к сожалению, в сознании советского читателя сложился иной облик 
Чехова. Н.М. Зоркая не случайно сказала, что в советские годы существовал не 
Чехов – величайший православный писатель, а «Чехов секуляризированный, 
обструганный под марксистский атеизм <…> И в исследованиях 
добросовестных, серьёзных, искренних, Слово Бог, идея Бога, любовь к 
Христу, получили множество расплывчатых заместительств, окололичностей и 
кощунств <…> и прочих нескончаемых умствований и хождения вокруг да 
около. Или – просто умолчание. Словно бы Бог у Чехова отсутствует – и всё. 
Оглянемся и ужаснёмся, что же мы наделали, как были слепы» [12]. 

Чтобы не быть «слепыми» в наше время, у читателя есть огромный выбор 
материала − письма, произведения Чехова, новые исследования 
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литературоведов – А.П. Чудакова, А.С. Собенникова, И.Н. Сухих и многих 
других, которые помогут воссоздать истинный облик писателя. 
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Аннотация. В статье обращается внимание на то, как в различных жанрах малой прозы при 
изображении войны используются приемы комического. На материале публикаций, 
вышедших в газетах 1940-х годов на территории Новгородской области, оккупированной 
немцами, исследуются различные приемы и жанры выражения комического содержания. 
Особому рассмотрению подвергаются сатирическая сказка, сатирическая зарисовка с 
иллюстрациями, а также анекдоты о враге. Делается предположение о появлении жанра 
русского комикса военно-патриотического характера. 
Ключевые слова: комическое, малая проза, Великая Отечественная война. 

 
Abstract. The article draws attention to how the comic techniques are used in the depiction of war 
in various genres of short prose. Various techniques and genres of expressing comic content are 
explored on the basis of publications published in newspapers of the 1940s on the territory of the 
Novgorod region, occupied by the Germans. A satirical tale, a satirical sketch with illustrations, as 
well as anecdotes about the enemy are subject to special consideration. An assumption is made 
about the emergence of a genre of Russian comics of a military-patriotic nature. 
Keywords: comic, short prose, the Great Patriotic War. 

 
В XX веке, как в мирное время, так и во время войны, литература 

превращалась из вида искусства в средство идеологической борьбы. Вместе с 
тем художественность образов, появлявшихся на страницах произведений 
военного времени, чаще всего становилась эмоциональным средством создания 
героев или образов врагов. В таких случаях трагический пафос оказывается 
адекватным типом авторского воодушевления и мировоззрения. Однако 
знакомство с прессой военного времени показало, что в произведениях, 
которые публиковались во время Великой Отечественной войны на страницах 
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газет, распространявшихся на территории современной Новгородской области, 
проявлялся не только трагический, но и комический пафос. 

Литература военного времени не только могла вызывать ненависть к 
врагу, изображая его зверства, не только представлять людей, совершающих 
подвиг, но и вызывать смех. Смех, который тоже являлся орудием против 
врагов, но эффект смеха и комического пафоса совершенного иной, нежели у 
пафоса трагического. А потому и цели нашего исследования – изучить, каким 
образом в газетах военного времени, издававшихся на оккупированной 
фашистами территории, воплощался комический пафос, зачем он был важен 
бойцам и гражданскому населению. 

Комическое – в широком смысле – это явление, вызывающее смех, но 
«часто путают смешное и собственно комическое. Смешон может быть всякий 
контраст существенного и его явления, цели и средств, противоречие, 
благодаря которому явление снимает себя в самом себе, а цель в своей 
реализации упускает себя. <…> Глупости, нелепости, заблуждения сами по 
себе тоже далеко не комичны, как бы ни смеялись мы над ними» [1, 579]. 
«Теория комического изначально учитывала момент осмеяния» [2, 385], другое 
дело, что комическое при изображении страшных событий всегда кажется 
каким-то исключением. Традиция использовать сатиру и приемы комического в 
борьбе с врагом характерны не только для античности и средневековья, но и 
для литературы XX века. C помощью комического можно было изобразить и 
интерпретировать действия врага. Проблема «смешного в страшном» отчасти 
исследована современниками [3]. Так, «по мере приближения к литературе, 
посвящённой Великой Отечественной войне, комических образов становится 
всё меньше» (то есть до Второй мировой войны эпизодически возникали 
комические приемы, но многого не было). Во время же самой Великой 
Отечественной войны появлялись юмористические сборники, фельетоны в 
газетах, помимо Василия Тёркина создавались и другие комические герои, 
например Фома Смыслов, Егор Метёлкин. В журнале «Огонёк» была сделана 
попытка обновить образ «бравого солдата» Швейка в новых исторических 
реалиях» [3, 182]. Но комплексно тему комического в произведениях периода 
Великой Отечественной войны, на наш взгляд, еще никто не рассматривал, тем 
более никто не изучал этот аспект на материале прессы военного времени.  

Традиция же изображать врага в комическом свете, использовать как 
литературные, так и графические средства была в СССР в 1920-е, 1930-е годы. 
Над плакатами и карикатурами трудились художники, связанные с историей 
советского плаката времени «Окон РОСТА»: В. Лебедев, Б. Ефимов, 
Кукрыниксы Д. Моор, В. Дени, М. Черемных. Подписи к плакатам и 
карикатурам сочиняли известные поэты: С. Маршак, В. Лебедев-Кумач, 
С. Кирсанов, Н. Тихонов, С. Щипачев. В военное время мастером сатирической 
поэзии стал С.Я. Маршак. В творческом союзе с Кукрыниксами были созданы 
многие произведения, опубликованные в газетах; более того, Кукрыниксами 
были выпущены два сатирических сборника: «Урок истории» (1942 г.) и 
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«Черным по белому» (1945 г.), где наряду с подписями и карикатурами, были и 
сатирические стихотворения. Цель одна – убивать врага оружием-смехом, 
поднимала боевой дух солдат. 

Работа над этой темой в двух архивах (ГАНО и ГАНИНО) привела к 
формированию книги «Союз нерушимый» [4]. В отдельных номерах 
новгородских газет были рубрики, в которых публиковались проза, стихи и 
картинки. На страницах газет военного времени можно увидеть немалое 
количество народных частушек, фельетонов. 

В номере газеты «Голос молодежи», провозглашающим победу Красной 
Армии под Сталинградом, появился целый сатирический раздел с текстами, 
высмеивающими Гитлера, Геббельса и немецких солдат [5]. В анекдоте 
«Пленные фрицы», представленном в виде реплики, комично отображено 
положение немцев: «– Что за народ эти русские! Хотели мы войти в 
Сталинград, – не пускали, хотели выйти, – опять не пустили». Эффект 
комичности достигается через обыгрывание поведения советских солдат, 
героизм которых по умолчанию известен всем читателям: наши солдаты не 
сдали фашистам город, а потом и окружили врага под Сталинградом. В другой 
анекдотической сценке «Выпрямление линии», написанной в стихотворной 
форме, видна насмешка над поведением немцев: «Немчура в истерике», 
«Геббельс заикается», «Сам Адольф в унынии» (иронично-возвышенное 
положение Гитлера) и «Это называется Выпрямленьем линии». В анекдоте 
«Карты не врут» комично то, что при любом раскладе у Гитлера одна дорога – 
в обратную сторону. 

В газете «Ленинградский партизан» от 11 мая 1943 года опубликована 
сатирическая сказка «Чертова кукла» [6]. Фабула ее в том, что Гитлер хотел 
наладить «дипломатические отношения с чертями» и даже продать черту душу, 
чтобы исправить положение на фронте, но у него ничего не получилось. 
Нечистая сила очень брезгливо относится к фюреру: «…черт отплюнулся и 
говорит: “…Мне об такую дрянь руки марать противно”». Позднее черт решил 
наградить Гитлера за «усиленное душегубство и за всякие кровавые 
мероприятия», Гитлер попросил, чтобы черт воскресил самых лучших его 
бойцов. Черт согласился помочь, но бойцов Гитлер так и не дождался. На это 
черт ответил весьма иронично: «Ведь у тебя самые лучшие войска-то где 
полегли? Под Москвой и под Сталинградом. Воскресли твои солдаты, вышли 
из могил, а кругом – советские войска и население!.. Твои упокойники 
потыркались-потыркались и со страху назад в могилы залезли». Гитлеру стало 
непонятно, почему черт воскресил так мало людей, если обещал половину. На 
это черт сказал, опять же с иронией: «Ты ведь сам официально заявил, что у 
тебя убитых всего пятьсот сорок тысяч. А я могу действовать только по 
официальным сводкам». Так занижением цифр погибших немцев сводятся на 
нет желания фюрера. В финале сказки Гитлер отброшен и унижен: «Дал черт 
Гитлеру пинка, взлетел Гитлер под облака и с размаху сел в глубокую лужу». 
Таким образом, в сатирической сказке даже после сотрудничества с чертом 
Гитлер оказывается поверженным. 
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В газете «Юный мститель» от 15 июня 1943 года другое сатирическое 
изображение жестокости немецких солдат, это уже картинка со стихами: 

 

Полковник Вольф, майор немецкий, 
Слывет лихим штурмовиком. 
Насквозь проткнул он молодецки 
Ребенка пленного клинком. 
 

Этот «подвиг» не солдата, а труса, умеющего воевать только с 
беспомощными детьми. Потому следующие стихи сопровождаются картинкой, 
на которой советский солдат расстреливает убегающую овцу в немецкой 
фуражке: 

 

Но, встретив смерть лицом к лицу,  
Волк превращается в овцу [7]. 
 

В этой же газете от 29 июня 1943 г. наряду с публикацией очередной 
сатирической сказки с иллюстрациями («Партизанское угощение») напечатан 
«Толковый словарь» [8]. В нем даны следующие сатирические толкования слов: 
фюрер – «атаман шайки мировых бандитов»; хайль – «этим словом фрицы 
приветствуют своего главаря. Происхождение от слова “хайло”, т.е. противная 
рожа»; чучело – «тут уж всякому понятно, что речь идет о Геринге». Очевиден 
сарказм в каждом определении, автор такого материала прибегает к приему 
ложной этимологизации. 

В июльском номере той же газеты опубликована басня «Лев и котенок», 
которая высмеивает Гитлера, представленного в сравнении с Наполеоном, 
полным ничтожеством. Сходство котенка и льва только в том, что у них 
«4 лапы, голова, усы и хвост, спина и шея…» [9]. Но котенок решил, что 
намного умнее и сильнее льва, что он непобедимый «царь царей». Опытный лев 
произносит нравоучение, что он тоже когда-то владел половиной света, но его 
ожидала грустная участь, которая теперь ждет и «бешеного» котенка:  

 

Но люди бешеных котят  
Держать в зверинце не хотят.  
Они их топят в грязной луже  
Иль в чем-нибудь еще похуже! 
 

Сравнение Гитлера с бешеным котенком прогнозирует его бесславный 
конец. 

В газете «Красное знамя» от 7 ноября 1944 г. обнаружены частушки: 
«Гитлер хмурится и злится, / Положение “не гут”. Да ему ли веселиться / 
В ожидании “капут”?!» [10]. Сразу бросаются в глаза ирония над планами 
Гитлера и признание фатальной обреченности всей его военной кампании. 
В других частушках этого же цикла безымянные авторы насмехаются над 
врагом, называя его «бездомной немчурой».  
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Как видно, комические изображения врага в малой прозе военного 
времени были многоплановыми. Невозможно сказать о том, что авторами 
сатирических произведений и картинок со стихами против фашистов были 
новгородцы. По газетной традиции эти публикации – повторы материалов 
других газет, которые выходили на территориях свободных от немцев. Они 
печатались в определенных рубриках определенных газет, читатели их уже 
ждали. Несмотря на идеологическую направленность, эти тексты сохраняли 
свою комическую суть. По своему содержанию и форме такие материалы 
играли роль произведений, которые ныне называются комиксами. Только эти 
комиксы – для взрослых и на военно-патриотическую тему.  

Полагаем, что изученный материал может быть полезен для докладов 
школьников и их воспитания, для мотивации изучать не только новгородику, но 
литературу и историю в целом. Десятки газет, полученных нами в ГАНО и 
ГАНИНО, еще нуждаются в анализе и прочтении для детального раскрытия 
темы комического. 
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Аннотация. В данной статье просмотр фильмов и сериалов рассматривается как 
эффективный метод погружения в иноязычную среду. Регулярный просмотр фильмов и 
сериалов в оригинале помогает не только расширить словарный запас, но и улучшить навык 
восприятия речи на слух и понять, как грамматические конструкции трансформируются в 
реальной жизни. Видеоряд наполнен аудиовизуальным контекстом: сочетание интонаций, 
жестов, мимики, атмосфера эпохи и бытовая атрибутика. Всё это задействует чувства 
зрителя, приковывает его внимание, улучшает запоминание деталей. В статье приведены 
рекомендации по работе с фильмами и сериалами и полезные ресурсы для эффективного 
изучения иностранного языка и культурных особенностей страны его употребления. 
Ключевые слова: погружение в иноязычную среду, взаимосвязь языка и культуры, фильмы 
и сериалы, межкультурная коммуникация. 
 
Abstract. This article considers watching movies and TV series as an effective method of 
immersion in a foreign language environment. Regular watching movies and TV series in the 
original helps not only to expand the vocabulary, improve the skill to perceive speech by ear and 
understand how grammatical constructions are transformed in real life. The video sequence is filled 
with an audiovisual context: a combination of intonation patterns, gestures, facial expressions, the 
atmosphere of the epoch and paraphernalia. All this involves the viewers' senses, attracts their 
attention, and improves memorization of details. The article provides recommendations for working 
with movies and TV series and useful resources for effective learning of the language and cultural 
characteristics of the area where it is spoken.  
Keywords: immersion in a foreign language environment, connection of language and culture, 
movies and TV series, cross-cultural communication. 
 

Исследования в области языкового образования последних десятилетий 
показали, что язык и культура неразделимы [1]. Анализируя соотношение языка 
с культурой и действительностью, российский лингвист и культуролог 
С.Г. Тер-Минасова приходит к выводу, что «язык, мышление и культура 
взаимосвязаны настолько тесно, что практически составляют единое целое» [2]. 
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Язык не может быть изучен без понимания культурного контекста, в котором 
он используется. Просматривая фильм или сериал, зритель может 
почувствовать себя реальным участником событий. Герои картины говорят как 
обычные носители языка, в их жизни представлено всё многообразие языка и 
культуры. Поэтому посредством фильмов и сериалов можно выучить фразовые 
глаголы, идиомы, разговорные словоформы, сокращения и сленг, диалекты и 
акценты, а также узнать о культурных ценностях и нормах. 

По мнению отечественных и зарубежных методистов, видеофильмы 
наглядно демонстрируют протекание процесса межкультурной коммуникации 
и имеют больший лингвометодический потенциал, чем печатные тексты и 
аудиотексты. При использовании видео на практике «…реализуется принцип 
погружения в социокультурно-языковую среду изучаемого иностранный язык в 
учебной аудитории, создавая иллюзию приобщения учащихся к естественной 
языковой среде, моделируя коммуникативную ситуацию» [3]. 

Погружение в языковую среду посредством просмотра фильмов и 
сериалов позволяет не только усовершенствовать базовые аспекты языка: 
понимание речи на слух, разговорную практику, словарный запас, грамматику. 
Это также оригинальный подход к поставленной задаче – изучения языков, 
который обладает сильным мотивационный потенциалом и постоянно 
поддерживает интерес к процессу. Также данный метод довольно популярен, 
неудивительно, что его взяли на вооружение не только преподаватели, но и 
создатели образовательного контента социальных сетей и веб-сайтов. 

При работе с фильмом и сериалом важно не использовать субтитры при 
первом просмотре, чтобы задействовать слуховые каналы, расслышать 
знакомые слова и выражения. После осознания того, что без субтитров не 
складывается целостной картины, можно прибегнуть к их помощи. Также 
рекомендуется обращать внимание на акцент персонажа, его интонацию и 
смысловые паузы. Эти особенности важны для практики речи, поскольку 
«фильмы в процессе обучения позволяют развивать умения и навыки во всех 
видах речевой деятельности» [4]. Работать над произношением можно очень 
простым способом: повторять реплики конкретного персонажа. Таким образом, 
мы приобщаемся к речи носителей иностранного языка.  

Например, в сериале «Why Women Kill» мы можем наблюдать 
афроамериканский диалект английского языка (African-American Vernacular 
English). В одном из диалогов персонаж, говорящий на данном диалекте, 
произносит фразу «She got game», как будто спотыкаясь на звуке [t] во втором 
слове. Этот звук имеет официальное название – гортанная смычка (glottal stop). 
В русской фонетике используется термин – твёрдый приступ. Описать этот звук 
можно следующим образом: согласные звуки произносятся с помощью 
частичного или полного смыкания голосовых связок, при котором поток 
воздуха оказывается суженным или заблокированным. При этом голосовой 
аппарат издает шум – так получается звук. Гортанная смычка имеет похожую 
природу: сначала голосовые связки полностью смыкаются, а затем резко 
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размыкаются для произнесения следующего звука. Никакой дополнительной 
артикуляции, как для других согласных звуков, не требуется, поэтому шума 
при гортанной смычке нет. В английской речи гортанная смычка встречается 
намного чаще. Причина – в отличии английского звука «t» от русского «т» [5]. 
Гортанная смычка используется, когда [t] заканчивает слог или слово, а 
следующий звук является согласным, или следующее слово начинается с 
согласного звука. Например: butter, bottle. В американском английском 
гортанную смычку можно услышать в разговорной речи многих местных 
диалектов, как в приведённом примере из сериала «Why Women Kill». Мы 
видим наглядно, что фильмы и сериалы дают возможность услышать диалекты 
и акценты какого-либо языка в естественной среде, что даёт преимущество 
данному методу по сравнению с традиционными методами, основанными на 
чтении текстовых материалов. 

Посредством просмотра фильмов и сериалов можно узнать не только 
новые слова и выражения из литературного языка, но и овладеть разговорной 
речью. Поскольку оригинальные фильмы снимаются для носителей языка, их 
просмотр – это возможность немало почерпнуть из разговорной лексики, 
например, из американского сленга. В фильме «Tall girl» мы можем наблюдать 
противоречие в разговоре двух персонажей, которые обсуждают предстоящие 
выходные. Девушка радостно восклицает «Party at Danklman's», а юноша 
протестует «No, get-together». Если встретить понятие «get-together» в тексте, то 
можно ограничиться первым определением из словаря – «вечеринка». Но из 
приведённого выше примера мы понимаем, что «party» и «get-together» – это не 
синонимы. Если более тщательно исследовать перевод этих слов, то получится 
следующее: «party» означает «вечеринка», «get-together» – «междусобойчик». 
Яркая стилистическая оппозиция «междусобойчик» – «вечеринка», которая 
полностью отражает суть стилистической игры в отрывке.  

Рассмотрим разговорное выражение из фильма «Isn't It Romantic». 
Главная героиня Натали приезжает на свидание и получает комплимент от 
своего кавалера. Скромная девушка произносит «I just threw this together». 
Согласно толкованию словаря «throw together» означает «наспех составлять, 
собирать в одном месте». В американском варианте то же выражение имеет 
смысл «сделать что-либо на скорую руку». В данном случае героиня говорит о 
своём наряде: «Я просто надела это наспех» или «Я надела то, что под руку 
попалось». 

Поставив перед собой цель, выучить грамматические конструкции, 
используемые в реальной жизни носителями языка, нужно помнить о 
необходимости дозированной работы с грамматическим материалом. 
Грамматические конструкции в разговорном языке отличны от тех, которые мы 
можем наблюдать в учебниках. В фильме «Titanic» есть очень интересный 
пример. Джек говорит о девушке, изображённой на своём рисунке: «She had a 
good sense of humor, though». «Though» имеет следующие значения «однако, 
тем не менее, все же, несмотря на, все-таки». В середине предложения оно 
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используется в качестве противительного союза, разделяя противоречивые 
понятия. «Though» в этом случае имеет такое же значение, как и «but». Также 
«though» может использоваться в начале предложения в значении «хотя, 
несмотря на». В разговорной речи носители языка, особенно в Канаде или 
США, чаще используют «though» в конце предложения, чем в середине. И оно 
все равно сохраняет свою противительную функцию. В таком случае 
предложение имеет оттенок запоздалой мысли. 

Приведем еще одну реплику Джека из фильма «Титаник»: «I think you 
must have had a love affair with her». Давайте обратим внимание на связку must 
have+V3. В данном случае «must» не значит беспрекословное долженствование. 
Глагол «must» переводится как «должно быть» (в значении «наверно»). Именно 
такой смысл и носит конструкция must have+V3. Таким образом, теоретическая 
грамматика из учебных пособий «оживает» на экране, будучи включенной в 
текст, произносимый персонажем фильма.  

Существует заметное отличие между просмотром фильма или сериала и 
познавательного видео. Оно заключается в том, что мы сами можем выбрать 
интересующие нас объекты, узнать о них больше и использовать эти знания в 
повседневной жизни. Например, можно обратить внимание на обстановку, 
предметы быта, одежду, культурные достопримечательности, средства 
массовой информации. Следует особо подчеркнуть, что СМИ – это также 
источники для изучения языка и культуры, поэтому стоит им уделять должное 
внимание. К примеру, в фильме «Nerve» показан экран компьютера главной 
героини и вкладка с новостным сайтом «Huff Post». Если мы обратимся к сайту, 
то обнаружим, что он имеет очень много преимуществ для изучающих язык: 
информация предоставлена не только в виде текста, но и в формате видео; 
множество тематических разделов; доступ на тринадцати языках.  

При просмотре фильма, сюжет которого относится к другой эпохе, можно 
погрузиться в иноязычную среду через эстетику быта, декораций, нарядов 
героев. Например, художник-костюмер фильма «Titanic» провела огромную 
работу в рамках подготовки к фильму, изучив большое количество материала о 
моде той эпохи, названной «эдвардианской» [6]. Прямой силуэт платья, 
высокие жёсткие воротники, широкие шляпы и высокие прически или шиньоны 
из волос – вот атрибуты эдвардианской моды. Поэтому мы можем сказать: Rose 
is wearing a gorgeous dress that highlights her young age and high social status. 
(Роза одета в шикарное платье, подчеркивающее её юный возраст и высокий 
социальный статус). 

Погружение в иноязычную среду посредством просмотра фильмов и 
сериалов является хорошей отправной точкой для обсуждения и дальнейших 
исследований. Данный метод позволяет изучить язык определённой страны 
детально, опираясь на сохранённые в памяти образы героев, их диалоги, 
крылатые фразы. На любом уровне изучения иностранного языка можно 
познакомиться со специфическими особенностями страны, знание которых 
облегчит восприятие иноязычной среды, а значит, и процесс межкультурной 
коммуникации. 
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Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению грамматических изменений 
заимствованных слов, использующихся в качестве компьютерного игрового сленга в 
русском языке. Попадая в новый язык, слова подстраиваются под требуемые им формы с 
помощью аффиксов и изменений грамматических категорий. Так как геймерский сленг 
особенно характерен своим экспрессивным характером, то можно определить, как 
грамматически выражается эмоциональная окраска, а именно, через кальку, полукальку и 
фонетическую мимикрию. 
Ключевые слова: компьютерный сленг, заимствования, аффиксы. 
 
Abstract. This article is devoted to grammatical changes of borrowed words, used as computer 
game slang in Russian language. Coming into a new language words adjust to required forms with 
the help of different affixes and changing grammatical categories. As the computer game slang is 
characterized especially by its expressive nature, we can observe in what way the emotional 
colouring is represented grammatically such as calque, partial calque and phonetical mimicry. 
Keywords: computer slang, borrowed words, affixes. 
 

Игровой сленг – это разговорный язык, на котором общаются люди, 
увлекающиеся компьютерными играми. Как и любой сленг, он обладает своей 
спецификой. Прежде всего это область его использования – компьютерные 
игры онлайн и оффлайн формата. Сравнивая лексику общения онлайн и 
оффлайн игроков, можно обратить внимание на то, что геймерский сленг 
людей, играющих в онлайн игры, более разнообразен, так как подобные игры 
требуют постоянного взаимодействия с другими игроками.  

Существует условное деление на сленг локальный и общий [1]. 
Локальный сленг относится к конкретной игре, а общий может употребляться 
как для группы игр, так и для всех. Не зная значения слов, нельзя сказать сразу, 
к какой игре принадлежит то или иное разговорное слово. 



 

88 

Одной из причин существования игрового сленга является потребность 
людей делиться своими эмоциями по поводу игры с другими, а также общаться 
между собой быстрее, вследствие чего изменения в игровых словах происходят 
чаще: усекаются аффиксы, корни; прибавляются присущие языку морфемы, 
задающие разговорный стиль. Также распространено калькирование, если 
заимствованное слово является коротким [1]. 

Выделяются следующие типы образования сленга в русском языке: 
калька, полукалька и фонетическая мимикрия [2]. Они несут в себе некоторые 
грамматические преобразования в новых словах, поэтому речь далее пойдёт 
именно о них. 

Для исследования были выбраны пятьдесят слов, относящиеся к 
игровому сленгу шутера CS: GO (Counter Strike: GO), играм жанра MMORPG 
(Massively multiplayer online role-playing game) и другим играм. Большая часть 
из них относится к сленгу онлайн игр, все слова заимствованы из английского 
языка. По итогу исследования было выявлено, что, помимо кальки, полукальки 
и фонетической мимикрии, существуют трансформации аббревиатур и переход 
части речи в другую. Из 50 слов к кальке можно отнести 16, к полукальке – 27, 
к мимикрии – 4, к аббревиатурным образованиям – 2, к переходу из одной 
части речи в другую – 1. Прежде всего обозначим, какими критериями 
обладало слово, когда оно было частью английского языка, а какие приобрело и 
утратило, войдя в состав русского языка. 

В русском языке глаголы значительно отличаются от английского. 
Например, в русском языке отсутствует такое понятие как герундий. Поэтому 
сленговое слово «зонинг» (в значении «прохождение зон игры с целью 
получения вещей и опыта») больше нельзя будет разобрать по составу как «zon-
ing», где «zon» – корень, а «-ing» – суффикс герундия. Таким образом, «зонинг» 
в рамках русского языка – это непроизводная основа существительного, так как 
носители русского языка в принципе не различают исходное словообразование, 
слово воспринимается по умолчанию как единое целое. В рамках геймерского 
сленга заимствованию также подлежат и предлоги, как например, предлог up, 
ставший для русских игроков глаголом: up – апать, апнуться (в значении 
поднимать, улучшать уровень персонажа). 

Следующим нюансом заимствования является изменение фонетической 
составляющей корня. Например, английское «achieve» – [ə`ʧi:v] становится 
русским игровым сленгом «ачивка» – [ɐ`ʨifkʌ] (в значении «игровое 
достижение, награда»). В процессе словообразования, к основе «ачив» 
добавляется уменьшительно-ласкательный суффикс -к-, после чего происходит 
ассимиляция, и звук [v] оглушается в [f]. Меняется произношение фонемы [ə] в 
ненапряжённый гласный [ɐ] и глухой постальвеолярной аффрикаты [ʧ] в 
глухую альвеоло-палатальную [ʨ]. 

Поскольку система русского языка требует от слова принадлежности к 
какому-либо роду, важную роль в изменении заимствованного сленга играют 
флексии, указывающие на тип склонения: «ачивка» – женский род, 
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именительный падеж, единственное число, I склонение. Сочетание 
уменьшительно-ласкательного суффикса -к- и окончания -а придают 
экспрессивный оттенок, который свойственен сленгу [3]. А так как, играя в 
компьютерные игры, человек испытывает сильные эмоции, подобное 
морфологическое сочетание встречается в геймерском сленге часто: хешка 
(high explosive grenade/HE grenade), хилка (heal) и т.п. Таким образом, краткость 
и уменьшительно-ласкательные суффиксы способствуют более точной 
передаче смысла и эмоций. Наравне с суффиксом -к- используются также -шк-, 
как в слове «хепешка» (healрoints/ HP). 

Для передачи отношения говорящего используется суффикс -ик-, как в 
слове «дейлик» (со значением «ежедневное задание, которое может выполнить 
за награду игрок»). За основу было взято слово daily, словообразовательный 
суффикс наречий и прилагательных -ly был заменён русским -ик-, который 
может придавать слегка пренебрежительный оттенок регулярного явления. 
После суффикса следует нулевое окончание, поэтому дейлик – это форма 
именительного или винительного падежа, мужского рода, единственного числа, 
II склонения. 

Распространено усечение суффиксов для упрощения и ускорения 
произносимости слова. Например, invisible теряет суффикс -ible и становится в 
русском словом «инвиз» со значением «заклинание невидимости». Подобный 
процесс произошёл со сленговыми словами «данж» и «дамаг», образованными 
от английских «dangeon» (подземелье) и «damage» (урон). В случае со словом 
дамаг, можно также заметить изменение фонетического состава корня, где [ʤ] 
заменяется на оглушённую [k], так как через кальку слово бы читалось 
[dɐ`magje]. Если при усечении суффикса корень слова оканчивается на одну 
согласную букву, полученное слово в русском языке будет относиться к 
мужскому роду и, следовательно, ко II склонению (хотя допускается и вариация 
«домага»). 

Вместе с суффиксами также может усекаться и корень, как это произошло 
со словом experience, ставшим в геймерском сленге словом «эспа» (со 
значением «опыт, очки»). А так как сочетание из трёх согласных звуков [ksp] 
неудобно для произношения, -k- выпадает и добавляется окончание -а. 

Заимствованию также подвержена лексика, которая в русском языке 
образует новое слово посредством мимикрии, которая проявляется в 
фонетическом уподоблении уже имеющимся в языке словам. Так слово 
«grenade», приходя в русский язык, становится «гренкой» (со значением 
«граната»). В этом случае роль играет также и вышеупомянутый суффикс -к- с 
флексией -а. К подобным случаям можно отнести и другое геймерское слово из 
жанра шутеров – «флешка» (flash «вспышка» + ка), что обозначает 
светошумовую гранату. Другим примером является образованное от слова 
«drain» русский сленг «дрын» из игр MMORPG, под которым игроки 
подразумевают заклятие, высасывающее жизнь. Слова, образованные 
фонетической мимикрией, хорошо демонстрируют, что употребляемый сленг 
понятен только людям, длительное время играющим в компьютерные игры. 
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В силу того, что в геймплее часто встречаются сокращения, в русский 
геймерский сленг заимствуются аббревиатуры, однако вскоре они становятся 
едиными словами. Примерами могут послужить сокращения HP (HealthPoints) 
и NPC (Non-PlayerCharacter). В образовании нового слова участвует 
фонетическая оболочка слова: [хɛ`pɛ] – так русские игроки называют очки 
здоровья. «Хэпе» становится корнем и основой слова, поэтому сам сленг уже 
способен использоваться в коммуникации. В системе русского языка форма 
«хэпе» отсылает к среднему роду единственного и множественного числа и не 
меняет своей формы по падежам. Но от данного слова можно образовать 
уменьшительно-ласкательную форму «хэпешка», и тогда оно станет более 
доступным для склонения и исчисления, однако изменит свой род. NPC стало в 
русском игровом сленге словом «нѐпись». Значение этого слова приобретает 
эмоциональную окраску, как, например у слова «нежить». 

Если слово заимствуется с помощью кальки, то грамматические 
изменения прежде всего выражаются в изменении грамматических категорий 
слов. Калька в рамках геймерского сленга ведёт к образованию имён 
существительных, так как другие части речи требуют морфологических 
модификаций. Например, слова «нуб» и «скилл», образованные от английского 
«noob» и «skill», приобретают мужской род, II склонение и нулевое окончание в 
именительном падеже. 

Заимствуя глаголы, игроки прибавляют словам глагольные суффиксы -
ить, -ать, -ять, -уть, иначе говорящие не смогли бы отличить глаголы от других 
слов: блочить – block (но не «блокировать»), лутить – loot, левеляться – level, 
квитнуть – quit, апать – up и т.п. Есть также примеры, когда глагол английского 
языка, приходя в русский, становился существительным, так как к нему не 
прибавили суффикс, например, «дефьюз» – в сленге онлайн шутера CS:GO 
означает «обезвреживание бомбы», хотя изначально слово «defuse» – это 
английский глагол. Однако можно также легко сказать «дефьюзить». В итоге 
все сленговые глаголы обретают в русском новую начальную форму, 
спряжение и возможность возвратности (блочиться – block, левеляться – level, 
квитнуться – quit и т.д). 

В заключение можно сказать, что игрокам для более эффективного 
общения требуются быстрые для произношенияи в то же время эмоционально-
окрашенные слова. Эти слова используются в разговорной речи, поэтому они 
быстро ассимилируются, обрастают русской морфологией. Важной частью 
грамматических перемен в морфемах являются фонетические изменения. 
Далее, к существительным применимы дополнительные аффиксы и флексии 
для придания им эмоционального оттенка и определения грамматических 
категорий русского языка. Другим способом внедрения геймерского сленга в 
язык является усечение аффиксов, в редких случаях корней. Встречается 
фонетическая мимикрия, которая значительно подчёркивает неформальность и 
эмоциональность используемых слов. Изменениям также подвергаются 
аббревиатуры, которые со временем становятся простыми словами. 
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В дальнейшем можно ожидать распространения геймерского сленга и в 
повседневной жизни. Например, слово «нуб» используется по отношению к 
новичку не только в компьютерных играх. Конечно, оно по-прежнему будет 
оставаться частью разговорной речи, и его попадание в литературные нормы в 
ближайшие десятилетия вряд ли можно считать возможным. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается феномен моды и модной фотографии, 
выявляется роль категории абсурда как одного из инструментов влияния модной фотографии 
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Abstract. This article talks the phenomenon of fashion and fashion photography, reveals the role of 
the category of absurd as one of the tools of the influence of fashion photography on a person. 
Keywords: fashion, fashion photography, fashion magazine, absurd. 
 

«Мода», что обычно мы подразумеваем под этим словом? Чаще всего 
одежду, модные показы и новые дизайнерские коллекции. При этом между 
красивой одеждой и модой ставится знак равенства, в связи с 
универсальностью одежды именно как способа трансляции модных веяний. 
Однако «мода – это существующее в определенный период и общепризнанное 
на данном этапе отношение к внешним формам культуры: стилю жизни, 
обычаям, поведению, одежде» [1, c. 22], мода – это многогранное и весьма 
неоднозначное явление, которое играет большую роль в жизни общества. Моде, 
тем или иным образом, подвержены все, ведь она предлагает обществу на 
выбор определённые модели не только для внешнего облика, но и для 
поведения. Вспомним 20-е годы прошлого века, как их ещё называют 
«золотые» или «ревущие» 20-е. Женщины той эпохи осваивали новые 
профессии, поняли, что могут выполнять мужскую работу, пока мужья были на 
войне. Почувствовав свободу в действиях – они почувствовали её и в одежде. В 
то время в моду вошли короткие стрижки, платья свободного силуэта без 
давящих корсетов, женщины начинали носить удобную одежду, примеряя на 
себя уже и элементы мужского гардероба. Мода, таким образом, может быть 
одновременно и дополнительным толчком для «нового» в поведении, 
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жизненном укладе человека, и может выступать в качестве «зеркала» эпохи. 
Мода всегда связана со временем: она способна заключить в себе и 
национальные, культурные особенности, и различные перемены, и революции 
эпохи. Например, свобода женщин – это право носить брюки, равенство для 
всех – это одежда без гендерного разделения.  

Мода, таким образом, за счёт определённых элементов внешнего облика 
(одежда, обувь, аксессуары) является тем объектом, в котором человек 
способен выразить своё художественное отношение к чему-либо. Мода 
транслирует свои идеи, веяния не только непосредственно через новые 
коллекции и дизайнерские решения, но и через модные фотографии, показы и 
журналы. Важно уточнить, что мы говорим о воздействии моды на человека, то 
есть это процесс взаимодействия, коммуникации. Пространством для такого 
общения выступают ведущие модные журналы, цель которых презентовать и 
сообщить различными способами о новых моделях одежды, косметики, 
осветить события из мира моды для своих читателей. Данный процесс 
коммуникации «журнал/читатель» реализуется за счёт того, что есть 
многочисленные посланники: редакторы, стилисты, модельеры, фотографы, 
манекенщики, и получатели: читатели, заказчики, потенциальные покупатели 
на показе. Базовой парой общения между модой и человеком являются 
редактор каталога и читатель, который выступает и потенциальным заказчиком. 

В рамках данной статьи мы остановимся на инструментах, за счёт 
которых создатели модных журналов привлекают внимание читателей, за счёт 
чего они заставляют остановить взгляд именно на своих страницах. Для начала 
рассмотрим невербальные средства привлечения внимания, которые 
используются при создании журнала: это особые шрифты (крупные или яркие), 
цветовое оформление и, конечно, фотография. Фото – это наиболее 
содержательный элемент любого модного журнала. Модная фотография – это 
сложный феномен мира моды, она способна нести за собой смысл и историю, 
«снимок определяет новые границы мира, границы видения, границы 
пространства» [2, c. 68]. Над историей, сюжетом модной фотографии всегда 
трудится целая команда. Ведь задача модной фотографии не только 
продемонстрировать одежду на страницах журнала, но и привлечь внимание 
читателя, заставить его остановиться, рассмотреть фотографию, погрузиться в 
сюжет, созданный на снимке. Чаще всего серия фотографий из модного 
журнала строится вокруг определённой истории и посыла.  

За выдумку, сказку, историю модной фотографии в ведущем модном 
журнале «Vogue» отвечают fashion-редакторы. Они не только уделяют большое 
внимание подаче материала, но и стараются передать через фотографии 
настроение эпохи, передать стиль через конкретных персонажей, моделей в 
необычных образах. Они сопровождают главного редактора на всех показах 
новых коллекцией и по ходу отбирают одежду, которая войдёт в журнал под 
определённой историей. Задача fashion-редактора как раз и состоит в том, 
чтобы вложить искусство, собственное художественное видение в модный 
снимок, создать нарратив.  
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Легендарным fashion-редактором американского «Vogue» считается 
Грейс Коддингтон, которая проработала в журнале 26 лет. Грейс Коддингтон 
отличается своим стилем модных снимков, на которых всегда читается 
определённая история: сказочная, инопланетная, или словно из прошлого века. 
Грейс Коддингтон работала с ключевыми модными фотографами: это и Патрик 
Демаршелье, и Стивен Мейзел, и Тим Уолкер. А вместе с известнейшим 
американским фотографом Энни Лейбовиц Грейс создала на модных 
фотографиях для «Vogue» своё видение «Алисы в стране Чудес», «Красавицы и 
чудовища», «Волшебника Изумрудного города». Её стиль можно назвать 
смелым, ярким и запоминающим, на снимках всегда присутствует обилие 
деталей, загадка, читаются характеры и персонажи в образах моделей. Снимки, 
созданные Грейс – это и есть не просто показ модной одежды, а целые 
произведения искусства, над которыми она трудится вместе с моделями, 
фотографами и многими другими.  

Ключевым инструментом при создании модной фотографии в работах 
Грейс можно назвать абсурд. Здесь важно пояснить, что мы понимаем под 
категорией абсурда. Абсурд – это «осознание отсутствия смысла там, где смысл 
обязательно должен быть» [3, c. 69], Чувство абсурдности происходящего 
возникает вследствие некоторого разлада в сознании человека, когда он видит 
что-то, что не встраивается в его логику и в общую картину, что противоречит 
рациональному. Понятие абсурда появилось с первыми попытками осмысления 
бытия, а в XX веке это понятие стало ключевым для философов-
экзистенциалистов (Ж.П. Сартр, А. Камю) при описании и доказательстве 
бессмысленности человеческой жизни. Абсурд можно отнести и к эстетическим 
категориям: он представляет собой стилевой прием, позволяющий показать 
мир, наоборот, высветить сложность или особенность ситуации.  

Внедрение категории абсурда в нарратив модного снимка является 
инструментом, который заставляет читателя или зрителя задержать внимание 
на фотографии. Абсурд на снимке вызывает активную реакцию со стороны 
человека: у него появляются вопросы к снимку, он пытается его понять, следит 
за его историей. Чтобы проиллюстрировать, как работает данный инструмент, 
обратимся к сказочным работам Грейс Коддингтон.  

Рисунок 1 – это фотография из фотосессии для журнала «Vogue», 
выпуска 2003 года по мотивам «Алисы в стране чудес», созданная знаменитым 
модным фотографом и портретистом Энни Лейбовиц и Грейс Коддингтон. 
Сюжет классической английской сказки «Алиса в стране чудес» является 
знакомым для каждого. Однако на изображении, которое мы видим, эта 
история читается по-новому, она обретает большую мрачность и загадочность. 
Неясность и загадочность связана с тем, что на фотографии есть явное 
противопоставление динамики и статики: Алиса (в исполнении модели Натальи 
Водяновой) делает шаг в Зазеркалье. Мы видим этот момент, когда она словно 
бы толкает темноту, зеркало-дверь в иную реальность. Данная фотография 
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действительно отдаёт безвременьем, мы не знаем и не узнаем, получилось ли у 
Алисы пройти в страну чудес.  

 

 
 

Рисунок 1. Фотография из фотосессии для журнала «Vogue»  
выпуска 2003 года по мотивам «Алисы в стране чудес» 

 
Нагнетает запечатлённый момент и недвижимая фигура мужчины в 

кресле, он словно не участвует в моменте перехода, не замечает 
происходящего. Его образ максимально статичен, в то время как Алиса вот-вот 
перешагнёт «туда», в свою Страну Чудес или Зазеркалья. 

Зритель, смотря на подобную фотографию, почувствует себя также 
лишним, он будет чувствовать давление со стороны изображения, так как на 
снимке мы можем заметить и категорию абсурда. Ведь действие перехода в 
страну чудес обрамляется абсурдным окружением – интерьер не состыкуется 
ни с нарядом Алисы, ни с одеждой мужчины в кресле. Само помещение с 
работающей люстрой (левый верхний угол) несколько темнее в сравнении с 
солнечной аллей, видимой зрителю из окна. Как раз это не сразу понятное 
ощущение абсурда и заставляет зрителя скользить по фотографии, изучать её 
детали и погружаться в историю. Фотография призвана погрузить человека в 
быстро ускользающий момент, показать ему кусочек погружения в иную 
реальность.  

На рисунке 2 также представлена фотография из целой серии «Little girl 
and boy lost», созданной для «Vogue», но уже для выпуска 2009 года. Воплотила 
данную историю Грейс Коддингтон снова вместе с Энни Лейбовиц. Снимок 



 

96 

вызывает с первых секунд некоторое отторжение и непонимание. Зрителю 
тяжело понять, что и почему происходит на снимке, он не сразу определит для 
себя его сюжет и даже то, что это модная фотография. Зрителю кажется, словно 
он наблюдает какой-то момент «до», он не знает, что произойдёт со спящими 
под деревом героями, когда к ним приблизится человек-рыба, почему старик на 
ветке выпускает золотую пыль. Данное модное фото наполнено категорией 
абсурда, и даже когда знаешь, что снимок вдохновлён сказкой о Гензель и 
Гретель, это не сильно поможет в восприятии и понимании созданной истории. 
Это словно бы пойманный на камеру миф, ожившая мрачная сказка, начало и 
продолжение которой хочется узнать. Всё на фотографии работает на 
абстракцию и категорию абсурда: это и непонятные, причудливые персонажи, и 
странность их расположения на снимке, и снова игра со статикой и динамикой, 
светом.  

 

 

 
Рисунок 2. Фотография из серии «Little girl and boy lost»,  

созданной для «Vogue» выпуска 2009 года 
 

Таким образом, категория абсурда, её внедрение за счёт различных 
рассмотренных нами средств, играет большую роль при создании модной 
фотографии. Абсурд увеличивает повествовательную способность снимка: 
зритель лучше погружается в историю, созданную на снимке. Также абсурд 
выступает инструментом-оправданием для часто причудливых модных нарядов 
на страницах журналов. Категория абсурда как инструмент при создании 
модной фотографии заставляет в результате остановить взгляд читателя. 
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Чувство отсутствия явного смысла вызывает у него сильные эмоции, ему 
хочется снова вернуться к снимку, чтобы попытаться понять его и разгадать. 
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Аннотация. В статье рассматриваются антропологические последствия современных 
практик контроля над обществом. Актуальность статьи обусловлена нарастающим темпом 
развития цифровых технологий, преодолевшим адаптивные возможности общества и 
человека. Проблема исследования заключается в скрытых, не явных рисках для человека и 
общества в результате пролонгированного применения цифровых технологий контроля. 
Тема является мало изученной на системном уровне, большинство решений по сходной 
тематике посвящены ситуативному решению проблемы, а значит, в условиях 
экспоненциального роста технологий являются низкоэффективными, что говорит о 
необходимости осмысления проблемы на системном уровне. Целью исследования является 
осмысление рисков, связанных с цифровыми средствами контроля и краткое изложение 
способов защиты от этих рисков на системном уровне. Результатом исследования являются 
предложенные автором методологические направления движения в решении проблемы. 
Ключевые слова: цивилизация, антропология, цифровизация, цифровые технологии, 
практики контроля над обществом, медиапространство. 
 
Abstract. The article examines the anthropological consequences of modern practices of control 
over society. The relevance of the article is due to the growing pace of development of digital 
technologies, which overcame the adaptive capabilities of society and humans. The research 
problem lies in the hidden, not obvious risks for individuals and society as a result of the prolonged 
use of digital control technologies. The topic is poorly studied at the system level, most decisions 
on similar topics are devoted to situational solution of the problem, which means that in the 
conditions of exponential growth of technologies they are ineffective, which indicates the need to 
understand the problem at the system level. The aim of the study is to understand the risks 
associated with digital controls and summarize how to protect against these risks at the system 
level. The result of the research is the proposed by the author methodological directions of 
movement in solving the problem. 
Keywords: civilization, anthropology, digitalization, digital technologies, practices of control over 
society, media space. 

 
В цифровую эпоху информация является главным ресурсом, на который 

активно обращает внимание власть, стремящаяся использовать её в качестве 
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инструмента контроля над обществом и человеком. Скорость развития 
технологий превысила адаптивные возможности человека и общества, что 
приводит к возникновению глобальных рисков. Принцип реальности 
заменяется принципом удовольствия, который выражается в постоянном 
потреблении информации, устремляя своё внимание в виртуальное 
пространство, в котором аффектирует человеческое бессознательное. Таким 
образом формируется новое коллективное тело цивилизации. 

Примером аффектирования бессознательного является Instagram 
приложение с элементами социальной сети, в котором пользователи могут 
размещать фотографии. Размещая фотографии, человек бессознательно 
конструирует свой образ, который описывается архетипом персоны, который 
таким образом находит свое выражение. Еще одним примером служит сервис 
для размещения коротких видео TikTok, в котором подростки записывают 
короткие видео, считая это формой самовыражения. Влияние этих сервисов 
выходит за пределы самовыражения и переходит в сферу экономических и 
политических интересов, которые Ги Дебор называл Спектаклем, в котором 
проявляются такие феномены, как шоу-политика, шоу-правосудие, а сегодня 
можно говорить и о шоу-просвещении. Бизнес использует в своих интересах 
такую бессознательную привязанность подростков к социальной сети, покупая 
рекламу у идолов молодёжи, включая политическую пропаганду. Такие 
приложения преследуют задачу управления вниманием пользователя, который 
полагает, что участвует или, напротив, не участвует в политической повестке, 
однако его внимание уже захвачено соответствующим дискурсом, в который 
погружается пользователь. Подача поверхностной и «пустой», 
бессодержательной информации, эмоционально окрашенной говорит о 
манипулятивном воздействии, последствия которого для психики носят 
деструктивный характер. С.Г. Кара-Мурза, изучающий проблематику 
манипуляции массами, приводит такие признаки манипулятивного воздействия 
как: эмоционально окрашенная информация, повторение, дробление 
информации, изъятие из контекста, тотальность источника сообщения, 
использование стереотипов, клише и др. [1].  

Сквозные технологии являются трендом цифровой эпохи и 
подразумевают технологии, позволяющие объединить несколько различных 
сфер, сетей, элементов. В Китае реализована система социального рейтинга, 
которая основана на сборе массива информации о человеке, его цифрового 
следа прежде всего, поскольку система оценивает не реальное положение дел, 
но информацию, описывающую это положение дел. Система социального 
рейтинга была бы невозможна без использования сквозных технологий, 
которые позволяют объединить различные источники информации, сбор 
которой автоматизирован. Собираемая информация, с одной стороны, 
обезличивается, для исключения рисков манипуляции человеком при помощи 
полученных данных, но, с другой, конструируется цифровой образ человека, 
который привязывается к конкретному индивиду, который трансформируется в 
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дивидуума. Поскольку в этом процессе человек мыслится не как индивидуум, 
но как набор частей, битов информации или ряд параметров, которые 
объединяются не на основании реальной личности, но на основании цифрового 
образа в системе рейтинга [2]. 

Цифровой образ конструируется также и в системе социального рейтинга 
Китая. Однако если в социальных сетях мы наблюдаем бессознательное 
конструирование и манипуляцию, то система социального рейтинга основана 
на подавлении бессознательного и доминировании социально значимого, в 
результате чего существует риск актуализации компенсаторных механизмов 
психики. Компенсация или гиперкомпенсация свойственна не только человеку, 
но и обществу как коллективному телу. Внедряемые с целью социального 
благополучия технологии приводят к феноменам, оказывающим деструктивный 
эффект. Примером служит феномен хикикомори. И несмотря на то, что 
феномен появился в Японии, сегодня он распространился по всему миру и 
служит ярким примером компенсаторных реакций психики, проявляющейся в 
отказе от социальной жизни, единственным выходом из дома становится 
виртуальное пространство. Если какая-либо установка, желание, императив не 
осознается собственной внутренней интенцией личности, то психика оказывает 
сопротивление этой установке, например, Фрейд обозначал такие ситуации как 
дисгармоничное движение либо в сторону либидо, либо в сторону социальных 
запретов. Следовательно, необходимо сознательное обращение внимания на 
движение своей души и ума [3]. 

Бессодержательные образы, эмоциональные, яркие, кричащие, но пустые 
овладевают вниманием человека и всей его душой, делая объектом 
манипуляции. Когда внимание человека приковано к симулякрам и тотально 
погружено в них, оно перестает видеть высшие критерии культуры, высшие 
ценности, в мышлении и бытии человека пропадет глубина, «Быть» сменяется 
на «Иметь», а «Иметь» на «Казаться». Цифровые технологии можно разделить 
на два типа: soft и hard. Внедрение цифровых hurd технологий открывает новые 
возможности, но не всегда очевидна цена этих возможностей, их 
целесообразность. В качестве примера можно привести разработку технологии 
нейроимплантов и интерфейсов человек-машина, которые вживляются 
непосредственно в мозг и считывают сигналы мозга. Алгоритм работы таких 
имплантов сводится к считыванию разных типов импульсов, вызванных 
ментальными проекциями. Например, человек подумал об автомобиле и 
имплант считывает тип импульса, связанный с данной ментальной проекцией и 
далее данный тип импульсов включается в алгоритм, например, завести 
машину. Каждый раз, когда человек будет вызывать с помощью ментальной 
проекции связанный с ней тип активности мозга, нейроинтерфейс будет 
переводить его в действия во внешнем мире. Остается не ясным, какие 
изменения претерпит мозг в результате такой активности и создания 
дополнительного посредника, не утратит ли мозг прежние свои возможности, 
существует угроза деградации в результате гиперстимуляции определенных 
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областей мозга, связанных с той или иной активностью и атрофией зон, 
связанных с незадействованными возможностями. Пока природа человека и его 
мозг глубоко не изучены, существует угроза пролонгированных негативных 
последствий применения подобных технологий, особенно для людей не 
осознанных, со слабой рефлексивной культурой. Возникает вопрос о 
замедлении темпов научного развития и стратегическом планировании такого 
развития, также встает вопрос если не о допустимости, то об элитарности 
подобных систем и ограничении их массового применения. Однако стоит 
отметить, что такие технологии смогут стать в некоторых случаях спасением 
для лиц с ОВЗ, применение подобных технологий в данной ситуации 
целесообразно и должно соблюдать все принципы медицинской этики. Пока 
подобные технологии не достигли массового применения, Китай использует 
прочие средства сбора информации для социального рейтинга, однако 
сущность этого процесса остается прежней и тенденция угрожающей [4]. 

Таким образом, новое информационное пространство и технологические 
возможности его воплощения становится тотальным средством контроля, 
полностью овладевая вниманием человека, подавляя его волю. Методом 
защиты человека является развитая культура, включающая в себя такие 
компоненты, как навыки рефлексии, самоанализа, самоопределения, 
субъектности, самоконтроля и самодисциплины. Для общества средством 
защиты от рисков цифровой эпохи является формирование класса культурной 
элиты цивилизации, способной на глубокое осмысление возникающих угроз и 
стратегическое планирование совместного бытия народа и цивилизации. Также 
необходимым является междисциплинарное и всестороннее обсуждение таких 
вопросов как: психофизиологическое изменение человека в результате 
воздействия тотального медиапространства и технологических возможностей 
сбора данных посредством нейроинтерфейса и/или систем человек-машина, 
онтологический статус формируемого человека. То, что воспринималось как 
выражение свободы, стало средством тотального контроля и угрозой 
цивилизации, человек и общество должны совершить поворот от структур 
бессознательного и подсознания к структурам Я и Сверх-Я. Перед 
цивилизацией возникают вопросы об ограничении темпов развития технологий, 
вопросы о стратегическом планировании и определении приоритетных 
направлений развития, о свободе не как о тотальной вседозволенности, но как 
об осознанном самоограничении, самодисциплине, самокоррекции. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме самопознания в философско-теологическом 
дискурсе платонизма. Платонизм рассматривается как универсальная модель, лежащая в 
основании европейский культуры в целом и России в частности. Фундаментальный характер 
проблемы и быстрый темп изменений в культуре требуют актуализации онтологической 
модели самопознания с целью выявления причин кризисных явлений, которые 
рассматриваются как отклонения от базовых онтологических принципов. Целью 
исследования является актуализация онтологической модели самопознания в результате 
историософского анализа философско-теологического дискурса платонизма. Результатом 
исследования является онтологическая модель самопознания, архетипический образ которой 
заключён в современных педагогических моделях самовоспитания и саморазвития.  
Ключевые слова: философия Платона, платонизм, самопознание, самовоспитание, 
саморазвитие, онтология, гносеология, теология. 
 
Abstract. The article is devoted to the problem of self-knowledge in the philosophical and 
theological discourse of Platonism. Platonism is considered as a universal model underlying 
European culture in general and Russia in particular. The fundamental nature of the problem and the 
rapid pace of changes in culture require updating the ontological model of self-knowledge in order 
to identify the causes of crisis phenomena, which are considered as deviations from the basic 
ontological principles. The aim of the research is to actualize the ontological model of self-
knowledge as a result of the historiosophical analysis of the philosophical and theological discourse 
of Platonism. The result of the research is an ontological model of self-knowledge, the archetypal 
image of which is contained in modern pedagogical models of self-education and self-development. 
Keywords: Plato's philosophy, platonism, self-knowledge, self-education, self-development, 
ontology, epistemology, theology. 

 
Утверждение ситуации кризиса современной культуры означает, в 

первую очередь, утверждение кризиса носителя этой культуры – человека, 
который попадает в условия проблематизации своей стратегии познания и 
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самопознания. Современные условия, прежде всего, характеризующиеся 
глобальной технологизацией, неизбежно привносят свои особенности в 
процессы познания и самопознания человека. Это отражается в доминировании 
количественных критериев, внедрении методов анализа больших данных, 
использовании искусственного интеллекта в процессе сбора и обработки 
информации. И хотя на первый взгляд эти особенности современности не 
имеют отношения к человеку и самопознанию, но при более глубоком 
рассмотрении мы обнаруживаем, что современные методы работы с 
информацией способствуют формированию определённой модели человека и 
мира, обуславливающей процесс познания, самопознания, самовоспитания и 
самоопределения. Акцент на обозначенных выше инновациях 
технологического плана способствует формированию нового, специфического 
представления о сущности человека или вообще об отказе от сущностного 
подхода к изучению человека. 

В данной работе мы обратимся к платонической традиции, основанной на 
методе познания и самопознания, который, на наш взгляд, является наиболее 
актуальным в условиях современного мира. Философско-теологическая модель, 
предложенная Платоном, тесно связана с процессом самопознания.  В седьмой 
главе «Государства» Платон излагает миф о пещере, позволяющий понять и 
раскрыть многие аспекты его философской системы. Миф рассказывается 
устами Сократа в контексте познания и просвещённости.  

Согласно мифу, в пещере сидят люди, прикованные так, что могут 
созерцать только стену перед собой. За спинами их вдали горит огонь, а между 
огнём и людьми проходит стена в человеческий рост. За этой стеной проходят 
люди и несут различную утварь так, что она отбрасывает тени на стену пещеры. 
Всё, что могут созерцать узники, есть эти тени. Если однажды человек 
освободится от оков, он сможет повернуться и увидеть людей, несущих 
предметы, тени которых он созерцал на стене. Далее человек обнаруживает 
огонь, который участвовал в процессе порождения теней. Он символизирует ум 
человека, его индивидуальную душу. Ведомый инстинктами, естественным 
стремлением к познанию и желанием обнаружить исток, человек выходит из 
пещеры. Выйдя из пещеры, бывший узник ослеплён ярким солнечным светом, 
что символизирует относительность предшествующего опыта познания, но не 
умаляет его значимости. Постепенно человек привыкает к свету и может 
созерцать солнце, также он видит дионисийскую процессию. Солнце 
символизирует божественный ум, мировую душу, а дионисийская процессия – 
космические процессы. После обнаружения этой истины человек возвращается 
в пещеру с целью помочь оставшимся узникам. Таким образом, в мифе 
проиллюстрированы два типа движения: восходящее и нисходящее, для 
каждого из которых характерен свой способ бытия и познания [1]. 

Выход из пещеры Платона знаменует освобождение внимания от 
событийной рутины, ума – от шаблонов и непродуктивных установок, так что у 
человека появляется перспектива расширения области воспринимаемого и 
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возможность управлять собственным вниманием. При этом человек продолжает 
накапливать опыт созерцания феноменов. Так складываются условия для 
качественного изменения процесса познания и самопознания человека. Человек 
начинает не просто различать сами феномены, но и обращать внимание на 
механизм их различения, и переходит в своём самопознании с акцентировки на 
предмет к акцентировке на обусловливающий этот предмет принцип (от ответа 
на вопрос что к ответу на вопрос как, каким образом). 

В мифе этот момент обозначен как обнаружение человеком огня и 
предметов, отбрасывающих тени. Иначе говоря, в поле сознания человека 
оказывается и предмет мысли, и сам процесс мышления. Выход из пещеры 
можно интерпретировать как выход из акта деятельности или 
мыследеятельности и обнаружение метасистемного уровня и возможности 
подействовать (помыслить) на этом уровне. На метасистемном уровне 
происходит коррекция прежнего способа мышления, после чего человек снова 
возвращается в пещеру, иначе говоря, возвращается в процессе мышления к 
предмету мысли, через изменение которого изменяется образ мира, 
оформляется картина мира. Таким образом происходит усложнение 
рефлексивной самоорганизации, в ходе которой «возничий» развивает 
позитивные аспекты «благородного коня» и корректирует негативные аспекты 
«коня неблагородного», метафорой которых Платон описывал природу души. 
Миф о пещере также описывает поле коллективного мышления и возможности 
для интерсубъективного взаимодействия и коммуникации [2]. 

Предложенная Платоном модель была дополнена и обогащена в 
неоплатонической среде и послужила универсальным философским 
основанием для христианской экзегетики, в частности, при разработке 
православной триадологии. Эта модель описывает разворачивание, излияние, 
эманацию мира и обратное движение: сжатие, сворачивание мира в 
изначальную точку. 

Первая ступень обозначалась как «Единое», которое принципиально не 
обладает бытием. Неоплатоники дополнили эту модель концептом 
«Сверхъединое», чем подчеркнули апофатический статус этой ступени. Вторая 
ступень «Единое-Многое», на этом этапе Единое предполагает бытие, в его 
бытийности и проявлена множественность. Если Единое есть, оно есть многое 
и есть иное. Ступень описывает Ум-Нус, отсылая нас к мифу о пещере к 
моменту обнаружения солнца, символизирующего Ум-Нус. Третья ступень 
«Единое и Многое» раскрывает отношение Единого и Многого, отношение, 
которое в мифе о пещере отражено обнаружением солнца и дионисийской 
процессии. Единое как мировая душа или солнце в мифе о пещере, а Многое – 
это космос, оживлённый мировой душой и отражённый в метафоре 
дионисийской процессии.  Душа, движущая тело, сама остается недвижимой. 
Четвертая ступень «Многое и Единое» описывает эйдосы и телесную материю, 
где тела рассматриваются как эйдетически оформленная материя. Эта ступень 
иногда не рассматривается как самостоятельная, лишь как дополняющая логику 
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предшествующей ступени. Пятая ступень «Многое» рассматривается как 
чистая неоформленная материя. Данная модель предполагает наличие в одном 
моменте таких противоречивых состояний, как пребывание неизменным, выход 
за свои пределы, исход или манифестация, возврат, восхождение. Все они 
протекают одномоментно, возможность чего обусловлена и обоснована 
предложенной моделью. Сама по себе душа не способна к вертикальному 
движению (процессу духовного восхождения), поскольку движение эпистрафе 
начинается только в Уме. При обращении к схеме платонического космоса мы 
обнаружим, что Ум находится в центре, но сам Ум при этом есть только начало 
этого движения [3]. 

Религиозные традиции, впитавшие и сохранившие платоническую 
модель, предлагают различные концепции духовного воспитания и развития, в 
которых ключевую роль играет топика вертикали, где верхняя точка севера 
имеет определённое смысловое наполнение, например, как приближение к 
ничто, как истончение материального, плотского, земного. Обратившись к 
платонизму, мы обнаруживаем, что эта вертикальная топика применима не 
только к духовному развитию, но и к процессам самопознания, воспитания, 
самовоспитания, всестороннего и гармоничного развития человека, раскрытия 
его творческого потенциала. 

Метасистемный характер платонической топики позволяет объединить и 
сочетать в применении в условиях современности различные модели 
образовательно-воспитательных систем: традиционно-консервативную, 
культурологическую, гуманистическую и духовно-гуманистическую модели. 
Традиционно-консервативная модель подразумевает передачу необходимого и 
достаточного академического знания, умений и навыков, которые составляют 
основу социализации и развития личности в обществе. Культурологическую 
модель описывает формирование целостного мировоззрения путём передачи 
ценностей культуры. Гуманистическая модель раскрывает способы 
самореализации, самосовершенствования, самовоспитания, саморегуляции и 
адаптации, необходимые для эффективного взаимодействия с людьми, 
природой, культурой и цивилизацией в целом. Духовно-гуманистическая 
модель направлена на формирование духовно-религиозного самоопределения 
личности, развитие общечеловеческих ценностей истины, добра, красоты [4].  

Следует отметить, что все вышеперечисленные модели применимы к 
воспитанию человека в той мере, в которой он впитал в себя архетипические 
образы платонической философско-теологической традиции, пусть и в 
искаженном виде. Каждая из современных моделей воспитания, 
самовоспитания и саморазвития предполагает наличие определённой 
ориентации или приоритетного вектора развития личности.  Духовно-
ориентированная – устремлена на формирование системы экзистенциальных 
ценностей. Эзотерическая – делает акцент на духовных способностях 
посредством специальных техник, включая деконцентрацию внимания и 
интуитивное постижение трансцендентного с целью приобщения к вечной 
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истине. Однако все эти модели объединяет философско-теологическая модель 
Платона, устремлённая к поиску и определению высших смыслов, 
стимулирующему созидание (со-творение) себя и мира, следовательно, 
самопознание и самовоспитание, понимаемые как врождённые, присущие 
человеку потребности в духовном развитии, в высших ценностях и целях. 
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Аннотация. В статье рассматривается движение за моральную реформу на примере 
деятельности «Обществ исправления нравов», методистского движения и «Общества 
прокламации». «Общества исправления нравов» – добровольные организации, которые 
пытались исправить плохое состояние общественных нравов, приводя к наказанию 
нарушителей законов о морали и используя констеблей и информаторов. Их методы не 
приносили результатов, поэтому проблема морального упадка оставалась актуальной. 
Методистская церковь имела прежде всего религиозные цели, считая, что возрождение 
истинного христианства приведет к улучшению морали, и способствовала моральному 
совершенствованию своих членов. «Общество прокламации» имело аналогичные с 
«Обществом исправления нравов» цели, но приняло другие способы воздействия на публику 
и государство, а именно путем пропаганды их идей в парламенте и публикации нравственной 
литературы. «Общество прокламации» оказало большое влияние на общество и может 
считаться наиболее значительной попыткой моральной реформы. 
Ключевые слова: общества исправления нравов, добровольная организация, Методистская 
церковь, Джон Уэсли, Уильям Уилберфорс, Общество прокламации. 
 
Abstract. The article examines a movement for the reformation of manners by looking at the 
activities of the Societies for the Reformation of Manners (SRM), Methodist movement and 
Proclamation Society. Societies for the Reformation of Manners were voluntary organizations that 
enforced laws concerning morality against the offenders. Repressive methods of the SRM didn’t 
prove effective, so the problem of moral decay remained. Methodist church had mostly religious 
goals, assuming that the religious revival will lead to moral improvement, and contributed to the 
moral betterment of its followers. Proclamation society shared its aims with the SRM, but adopted 
different means to influence the public and the government. It became prominent in propagating its 
ideas in parliament and through publishing ethical literature. Proclamation Society had the great 
influence on the minds of contemporaries and is considered the most significant attempt at curbing 
bad mаnners. 
Keywords: societies for the Reformation of Manners, voluntary organization, Methodist church, 
John Wesley, William Wilberforce, Proclamation Society. 
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Начиная с конца XVII в. и на протяжении всего XVIII в. различные слои 
Англии проявляли обеспокоенность общественными нравами, которая 
принимала разные формы. Динамичная эпоха роста производства и увеличения 
городского населения, по мнению реформаторов, обострила пороки общества, 
такие как разгульное поведение, профанация воскресного богослужения, 
сквернословие, богохульство, содержание и посещение публичных домов, 
азартные игры.  

В ответ на эти вызовы были созданы многочисленные «Общества 
исправления нравов» (далее – Общества исправления нравов или Общества), 
первое из которых появилось в 1690 г. в одном из районов Лондона, а 
последнее прекратило работу в 1763 г. Они представляли собой добровольные 
объединения людей, которые преследовали порок путем приведения в 
исполнение уже существующих законов, мобилизуя деятельность судов и 
используя информаторов, приносивших доносы на замеченных ими 
нарушителей. В условиях отсутствия регулярной полиции они пытались 
воздействовать на судей и работающих на добровольной основе констеблей, 
призывая их более старательно выполнять свои обязанности [1]. Основной 
целью Обществ было привнести социальный порядок и дисциплину на улицы. 
Их заботили лишь внешние проявления безнравственности, тогда как 
внутренние качества людей их не интересовали. При этом они признавали 
необходимость изменений в образовании, религиозном воспитании, 
законодательстве и полиции для улучшения положения низших слоев и для 
общего улучшения морального климата; они вели активную издательскую 
деятельность, читали проповеди, поддерживали связи с другими обществами со 
сходными задачами. Несмотря на это, основные усилия Обществ исправления 
нравов были направлены на возбуждение судебных процессов: ими были 
привлечены к суду более 100 000 человек в период с 1690 по 1738 г. [2]. 

Использование Обществами информаторов и преследование ими 
преимущественно низших слоев восстановило общество против них. 
Негативная реакция высших слоев, считавших деятельность организаций 
посягательством на государственные полномочия, может быть объяснена тем, 
что большую часть членов Обществ составляли средние слои. И хотя они 
пользовались поддержкой монархов, некоторых видных церковных и светских 
деятелей, этого было недостаточно, чтобы заслужить общественное доверие и 
избежать разоряющих исков о недобросовестности.  

Общества исправления нравов, избравшие основным методом своей 
работы правовое принуждение, которое приносило только кратковременные 
результаты и не обладало должным моральным воздействием, можно считать 
первым этапом моральной реформы конца XVII–XVIII вв. 

Идеи Обществ об упадке нравов разделяли некоторые религиозные 
деятели. Для них моральная деградация была следствием растущей 
нерелигиозности. Во второй половине XVIII в. в обществе были заметна потеря 
интереса к религии; сохранялась лишь внешняя приверженность церковной 
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доктрине и ритуалам. Для улучшения нравов было необходимо возродить 
«настоящую» веру. Самым преуспевшим религиозным реформатором был 
Джон Уэсли (1703–1791), священнослужитель и проповедник, основоположник 
Методистской церкви. Главное значение в религиозном опыте Уэсли придавал 
личному обращению – осознанию человеком своей греховности и 
необходимости полностью посвятить себя Богу, чтобы прийти к спасению. 
Методисты старались в основном воздействовать на простой народ, убеждая 
его вести праведную жизнь. Уэсли и его сторонники давали проповеди не в 
церквях, а на открытых пространствах, где множество простых людей 
собиралось послушать их эмоциональные и доступные для понимания 
наставления.  

Но так как благотворное влияние на поведение даже самой пламенной 
проповеди является недолговечным, Уэсли разделил религиозную общину на 
отдельные группы по двенадцать человек, которые под руководством лидера 
еженедельно собирались для получения совета или вынесения порицания. Над 
этим группами велся постоянный контроль [3], что положительно влияло на 
поведение верующих. Кроме того, методисты в больших масштабах начали 
публикации поучительных памфлетов и брошюр, нацеленных на 
необразованных читателей [4]. 

Особенностью методизма как попытки улучшить моральное состояние 
общества является то, что он прививал верующим «чувство социальной 
ответственности» [5], а также сосредоточение на внутреннем мире человека, 
религиозных чувствах, которым отводилась первая роль в моральном 
преображении. 

Следующие деятели применили и идеи методистов о возрождении 
истинного христианства и ценности личного обращения, и опыт Обществ 
исправления нравов. Последние стали источником вдохновения для 
основоположника движения за улучшение нравов на исходе XVIII в. – Уильяма 
Уилберфорса (1759–1833), который был не только борцом за освобождение 
рабов, но и поборником моральной кампании и филантропом. Кроме того, он и 
приближенные к нему люди были евангелистами – апологетами ревностного 
исповедования веры. Беря за образец ранние Общества исправления нравов, 
Уилберфорс основал «Общество для приведения в действие прокламации Его 
Величества против порока и безнравственности» (далее – Общество 
прокламации), существовавшее в 1787–1805 гг. Основным его принципом было 
«используя силу закона и личное влияние, наказывать … порок, а также 
поощрять и вознаграждать добродетель» [6]. Общество прокламации от 
предыдущих попыток морального регулирования отличало сосредоточение на 
законотворческой и пропагандистской деятельности и использование 
Уилберфорсом и его сторонниками своего парламентского и общественного 
влияния. С первых дней Общество состояло из людей самого высокого 
положения: пэров, членов парламента, придворных, олдерменов, судей высоких 
инстанций, архиепископов и епископов, которые имели как расширенные 
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связи, так и финансовые возможности для поддержки организации. Члены 
Общества регулярно выносили на обсуждение в парламенте акты (например, 
закон о несоблюдении воскресного дня), способствовали проведению акта о 
даровании стипендий судьям Мидлсекса [7]. Общество устанавливало тесные 
связи с судьями, роль которых повышалась на протяжении XVIII в., в 
частности, выдвигая судей-евангелистов [8]. Таким образом, оно в меньшей 
степени, чем Общества исправления нравов, опиралось на констеблей и 
информаторов. Общество выносило на суд чаще крупные преступления, 
окруженные вниманием прессы и имеющие пропагандистское значение [9]. 
Большая часть членов Общества прокламации имела членство в целом ряде 
других благотворительных обществ. 

Подобно Уэсли, евангелисты считали нужным контроль за нравами на 
индивидуальном уровне, поэтому многими были установлены строгие правила 
поведения, которые были гораздо менее благосклонными к привычкам, 
ставшим принятым в обществе. 

Блестящее членство Общества обеспечивало более благоприятный 
общественный прием. А в годы Французской революции и войн с Францией, 
когда распространялись слухи о заговорах, необходимость проявить лояльность 
Общества власти особенно усилилась. 

Уилберфорс понимал важность исправления не внешнего поведения, а 
совести людей, в особенности высших слоев, которые задают пример массам, 
поэтому пытался убедить читающую публику в необходимости нравственной 
жизни путем публикации текстов моралистского содержания. Нравственные 
сочинения Уилберфорса пользовались огромной популярностью. Также 
Общество поддерживало тесные связи с крупными моралистами времени, 
такими как Ханна Мор – автором многочисленных религиозных и этических 
сочинений. 

Будучи малочисленным, Общество прокламации стало широко 
известным, а высокая общественная и моральная репутация его лидеров 
обеспечили успех в оказании давления на законодательные органы. Стремясь 
избежать критики, они приняли новую стратегию – пропаганду принципов 
нравственности, исходящих из веры, и изменения институтов.  

В XVIII в. в Англии было создано много обществ, которые добивались 
усиленного контроля за нравами. Если Общества исправления нравов в начале 
века в основном наказывали провинившихся людей, то Общество прокламации, 
понимая, что первоочередной задачей является усиление государственного 
контроля над общественной моралью, пыталось добиться своих целей 
политическими средствами и пропагандой. Помимо изменившихся у поздних 
деятелей взглядов на то, каким образом достижимо моральное 
реформирование, можно отметить, что они в определенной степени исправили 
ошибки своих предшественников: их деятельность была ориентирована как на 
высшие слои, так и на массы; они пытались убедить людей самим начать вести 
благодетельную жизнь, делая это более возможным с помощью 
благотворительности. 
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Аннотация. В статье рассматривается генезис перформанса, его предпосылки, которые 
повлияли на современную социокультурную действительность. В XX веке происходит смена 
координат в искусстве, когда все традиционные формы ушли в прошлое, а художники стали 
искать новые пути развития своего творчества. Появились новые жанры, различные 
художественные практики, это было время небывалых экспериментов. В 60–70-е гг. 
произошел так называемый перформативный переворот – художники стали работать со 
своим телом, а зрители превратились в соучастников создания произведения, заранее 
запланированное действие превратилось в режим «live». С каждым годом популярность и 
востребованность перформанса возрастало и делало его одним из ярких явлений искусства в 
современной мировой социокультурной действительности, что составило отдельный предмет 
отечественных и западных исследователей. 
Ключевые слова: перформанс, постмодерн, генезис, перформативные практики. 

Abstract. The article discusses the genesis of performance art, the prerequisites that gave rise to it 
and influenced the socio-cultural reality. In the XX century, there is a change of coordinates in art. 
All the traditional forms have become a thing of the past, and artists have begun to look for new 
ways to develop their creativity. New genres, various artistic practices began to appear, and it was a 
time of unprecedented experiments. In the 60s and 70s there was a so - called performative 
revolution – artists began to work with their bodies, the audience became complicit, and the pre-
planned action turned into live mode. Every year, the popularity and demand for performance 
increased and made it one of the brightest phenomena of art in the modern world of socio-cultural 
reality. The analysis of the genesis of performance is based on the publications of scientific works 
of researchers of this topic, among domestic and western specialists. 
Keywords: performance, postmodernism, genesis, performative practices. 

 
Перформанс как форма художественной практики служит неотъемлемой 

частью современной культуры. В эпоху постмодернизма важной составляющей 
становится коммуникативность, происходит смещение акцента с художника на 
зрителя, где реципиент становится соавтором. Этими характеристиками 
обладает перформанс, что делает его ярким явлением социокультурной 
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действительности. Художники-перформеры пытаются говорить на языке 
окружающей их реальности, сама игра-импровизация основывается на 
моделировании ситуаций, граничащей между жизнью и искусством. Суть 
данных художественных практик – отображение всего многообразия 
существования феноменов действительности, полифонии как неизбежной 
реальности современной культуры и бытия, находящейся в процессе 
становления. 

Целью данной статьи является определение исторических рамок 
перформанса, выделение причин возникновения данного вида современного 
искусства. 

Если попытаться определить художественный арт-объект модернизма, 
следует сказать, что он воплощает ключевые характеристики этого направления 
и является целостным, завершенным произведением с определенным замыслом 
автора и целью. В постмодернизме появляется новое направление в искусстве, 
перформанс, в котором вместо законченного, целостного художественного 
объекта, художественной ценностью начинает обладать творческий процесс. 
Перформанс включает деконструкцию (существование в определенном, 
ограниченном временем контексте); взаимодействие с конкретной аудиторией, 
а не автономным зрителем; характеризующийся конкретными процессами, а не 
готовым продуктом, который он производит [1, р. 99–100]. Стремление вывести 
человека из мира симулякров, убрать четвертую стену и заставить 
прочувствовать искусство, как проживает его автор, исполнители; оценить 
способы, которыми люди действуют и реагируют в мире – все эти задачи 
объясняют появление перформативных практик. 

Историк искусств Р. Голдберг, описывая перформанс, соотносит его и с 
племенными ритуалами, со средневековыми мистериями о Страстях 
Господних, и спектаклями эпохи Возрождения. Р. Шехнер – театровед и 
практик перформансов – отслеживает корни перформанса в синтезе 
взаимосвязанных составляющих: шаманизм, доисторические обряды и 
церемонии, ритуалы, разные виды спорта, эстетические жанры (танец, музыка, 
театр) [2, р. 7–8]. Из этого следует, что перформативный язык обладает 
историческими формами воплощения, в действиях которых зарождается образ, 
инициирующий осмысление культуры, времени, «он по сути есть древний 
ритуал, в котором язык тела не является средством передачи мыслей, но вбирая 
типичные ситуации, он репрезентирует актуальные переживания человека» [3]. 

Сам перформанс как отдельный вид искусства сформировался во второй 
половине XX века. Искусствовед Б. Тайлер в работе «Актуальное искусство 
1970–2005» рассматривает истоки перформанса с течения дадаизма, 
альтернативного театра и хэппенингов 60-х гг. XX в. как антитезу товарно-
денежным отношениям, где вместо материальных объектов инструментом 
становится тело художника. Это одна из причин перехода к перформативным 
практикам – нежелание художников мириться с тотальной коммерциализацией 
искусства.  



 

115 

Некоторые исследователи, такие как Р. Голдберг и М. Уилсон, связывают 
генезис перформанса с периодом Первой мировой войны и послевоенного 
времени. В это время и зарождается движение итальянских и русских 
футуристов. 20 февраля 1909 года в Париже футуристы представили свой 
первый манифест-перформанс по борьбе с традициями и поиском нового 
«живого» языка искусства. Затем к ним присоединились дадаисты и 
сюрреалисты. «На деле эти движения вырастали из перформативных практик, 
возникавших для решения разнообразных проблем <...> сначала использовали 
свои идеи именно в перформансе и лишь потом находили им объективное 
воплощение» [4, с. 8]. М. Уилсон предлагает отсчет генезиса перформанса с 
даты 8 июля 1910 года, когда проходила акция итальянских футуристов, 
выбросивших 800 000 копий своего манифеста на головы прихожан, 
выходящих из собора [5, р. 5].  

Большинство отечественных и зарубежных исследователей истории 
отталкиваются от официальной хронологии искусств XX века и утверждают, 
что перформанс оформляется в самостоятельное направление в контексте 
событий Второй мировой войны. Художник-перформер не изображает, 
а с помощью собственного тела пытается транслировать реальность. В этом 
суть перформансов – познание условий человеческого бытия, где 
художественное творчество сравнимо с исследовательской деятельностью, а 
само произведение с социальным экспериментом. 

Например, перформанс М. Абрамович «Ритм 0» 1974 года состоял в том, 
что художница 6 часов стояла неподвижно и стала объектом созерцания для 
зрителей, которые могли делать с ней все, что вздумается: кто-то срезал 
лезвием одежду, затем этим же предметом изучали ее тело, втыкали шипы роз в 
живот и т.д. Абрамович после завершения перформанса заметила, что люди, 
причинившие ей боль, не хотели быть осужденными или ответственными за это 
[6].  

Тело творца участвует во всей своей целостности во всех процессах, 
пространственно расположенных, что дает возможность человеку сопереживать 
происходящему, разделять боль другого человека. Смыслопорождающее 
представление перформанса предполагает, что художник отказывается от 
власти иллюзии социальных норм и правил поведения, принцип работы состоит 
в формировании «неустранимой тактильности его реакции на окружающий 
мир» [3]. Это напоминающее архаические ритуалы. В обряде инициации 
аборигенов физическая боль и умерщвление плоти оправданы, а в «пляске 
солнца» американских индейцев «танцоры подвешивают себя к столбу за 
надрезанную кожу на груди (так называемое жертвоприношение плоти)» [7]. 
Подобные эксперименты открывают наше тело с необычных сторон. Этот 
феномен хорошо описан в таких работах, как «Sentimentalaction» (1973) [8], 
«ActionPsyché»(1973/74) [8] и др. 

На развитие перформативных практик особо повлиял психоанализ. 
З. Фрейд, затем К. Юнг своими трудами изменили представление современного 



 

116 

человека о самом себе. Знание о бессознательном открыло человеку его 
невидимые стороны, позволило выявить бессилие разума и логики перед 
бесконечностью этой психической реальности, которая является двигателем 
творческого процесса. Влияние архетипов на творческий процесс является 
спонтанным и неуправляемым: «искусство прирождено художнику как 
инстинкт, который им овладевает и делает его своим орудием» [9, с. 146]. 

К подобным зависимостям всегда были чувствительны архаические 
племена. Так, бразильские племена Яномама использовали галлюциногены для 
экстатического эффекта и связи с духовными силами, проистекающими из 
бессознательного [10, с. 145]. Современный перформанс тоже напоминает что-
то сходное. Например, сюрреалистический перформанс Э. Форниелес «From  
the deep water sofsleep» (2007) был построен следующим образом: в засохших 
ивах стояла кровать, где накаченная снотворным художница спала три дня, над 
ней висел динамик, и посетители могли наговаривать ей сны [11].  

Таким образом, перформанс как актуальное социокультурное явление и 
отдельный вид искусства следует рассматривать, разделив на два культурно-
исторических пласта. В первом случае мы должны говорить об этом явлении 
как о следствии генезиса самого перформативного языка, существование 
которого прослеживается в первобытных и традиционных культурах 
(в ритуалах и обрядах, не имеющих под собой рационального и прагматичного 
обоснования, где жест наделяется особой значимостью, апеллирующий к 
подсознанию, к собственной телесности). Во втором – как становлении самого 
жанра в контексте искусства модернизма и постмодернизма (в авангардистских 
экспериментах, провокативном искусстве и т.д.). На основании этого, можно 
утверждать, что перформативный визуальный язык является историческим и 
опирается на ряд ключевых признаков: апелляция к бессознательному, 
обращение к телесности, коммуникативность, ритуальность, катарсическое 
воздействие. 
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Аннотация. Фейковая информация распространяется с огромной скоростью. Фейки 
приводят к панике, неверным действиям множества людей и непоправимым последствиям. 
Они подрывают доверие людей к источникам правдивой информации в стране и мире. Фейки 
во время пандемии коронавирусной инфекции сыграли на страхах людей. Во время паники 
стало гораздо сложнее анализировать полученную информацию и разбираться в ее 
достоверности. Фейков стало еще больше. В работе рассмотрено понятие фейка, приведены 
критерии, по которым можно определить, какая информация ложная или правдивая. 
Подчеркивается важность медиаобразования широкой аудитории. 
Ключевые слова: фейк, информация, коронавирус, «эпоха COVID-19». 
 
Abstract. Today, fake information is spreading with great speed. Fakes lead to panic, incorrect 
actions and irreparable consequences. They undermine people's trust as sources of truthful 
information in the country and in the world. The coronavirus pandemic has played on people's fears. 
During the panic, it became much more difficult to analyze the information received and understand 
its reliability. There are even more fakes. The paper considers the concept of fake, provides criteria 
by which you can determine whether the information is false or true. 
Keywords: fake, information, coronavirus, "epoch COVID-19". 

 
В последнее время актуализировалась тема для исследований, связанная с 

пандемией коронавирусной инфекции. Пандемия обусловила появление 
множества фейков в медиапространстве, пока варианты ее лечения еще не 
найдены [1]. Фейковая информация в «эпоху COVID-19» распространялась по 
просторам интернета с огромной скоростью. Авторы фейков сыграли на 
потребностях людей, что привело к непоправимым последствиям. В работе 
рассмотрены популярные фейковые новости и приведены критерии, по 
которым можно их определить. 

Итак, фейковые новости, сокращенно – фейк (от англ. «подделка», 
«обман») – это недостоверная значимая информация, распространяемая «под 
видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда 
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жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения 
общественного порядка и (или) общественной безопасности» [2]. 

Фейковым новостям С.Н. Ильченко дает такое определение: 
«журналистское сообщение, содержащее недостоверную и непроверенную 
информацию, не соответствующую реальным фактам и эмпирической 
действительности и опубликованную в СМИ» [3]. 

Фейки, как полагает Н.Ф. Пономарев, – это «медиапродукты в формате 
новостной журналистики, но с неопределенным истинностным значением, 
которые конструируются влиятельными авторами и распространяются 
влиятельными медиа-агентами для достижения политических или 
коммерческих целей, легитимируются авторитетными новостными медиа и 
воспринимаются целевыми группами как достоверные новости из надежных 
источников» [4]. 

Медиапространство – среда фейковых новостей, и особенно активно они 
распространяются в цифровых форматах медиа. 

От трех факторов зависит распространение фейковой информации [1]: 
1. Фейк строится по модели «жесткой» новости. Во время пика пандемии 

коронавируса этот фактор стал особенно актуальным. 
2. Фейковые новости демонстрируют желание их автора выделиться из 

толпы.  
3. Фейки делают акцент на эмоции: страх, удивление, переживание и т.д. 

Особенно во время паники важность этого аспекта возрастает. 
Фейкмейкеры вводят в заблуждение аудиторию по различным причинам. 

Во-первых, ради шутки, потому что на фоне паники растет спрос и авторам 
интересно проследить массовую реакцию на свои публикации [5]. Обычно 
такая ситуация складывается потому, что аудитория больше реагирует на 
негативные новости, чем на позитивные [6]. А блогеры и журналисты, порой 
любыми средствами, стремятся привлечь и сохранить аудиторию. И не всегда 
это качественная журналистика. Они развлекают ЦА, потому что ее привлекает 
желтизна и мистика [5]. 

Как отмечали исследователи, фейки появляются также из-за 
невнимательности, спешки, глупости [5]. Во время пандемии информация по 
эффекту «сломанного телефона» трансформировалась и разлеталась, часто 
изменяясь до неузнаваемости. 

Пандемия коронавируса – время, когда некоторые авторы медиатекстов 
решили, что на панике можно заработать. Ведь в человеке заложена 
потребность «быть под защитой» [7]. Этим обусловлена покупка «товаров-
спасателей», которые рекламировали фейки с огромной скоростью и в больших 
объемах. 

Таким образом, от ложных новостей фейкмейкеры получили 
коммерческую выгоду. Фильм «Заражение» 2011 года, популярный в «эпоху 
COVID-19» – ярко демонстрирует это. Смысл фильма в том, что блогер, 
которого играет Джуд Лоу, за денежное вознаграждение опубликовал ряд 
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роликов, в которых он якобы болел, а потом вылечился с помощью 
определенного препарата. Форсития – препарат, который ему в этом, якобы, 
помог. Эта недостоверная реклама привела к следующим последствиям. 
Препарат в аптеках люди массово стали скупать, а его производители, как и сам 
блогер, оказались в довольно-таки выгодном положении [8]. Фильм предугадал 
реальность, которая произошла через десятилетие после его создания. 
В реальности же во время пандемии некоторые товары объявлялись панацеей: 
корень имбиря стал таким фейковым спасательным средством [9]. Все началось 
с китайского врача Лю Хуншена, который посоветовал употреблять имбирь, 
чтобы, якобы, повысить иммунитет. Его слова были вырваны из контекста и 
поданы в ином свете. Так родились новые фейки [10]. Авторы таких новостей 
ссылались на врачей, которые, якобы, рекомендовали употреблять его в 
качестве профилактики коронавируса. При этом конкретные врачи не 
указывались. 

Олег Торсунов продолжил распространять данную недостоверную 
информацию [10]. Он снимал видео и выкладывал его у себя на странице в 
Facebook, оттуда оно разлетелось по другим группам в этом мессенджере и по 
другим каналам. Он не имел лицензии на медицинскую деятельность, не имел 
права давать советы по лечению от коронавирусной инфекции. Комментарии 
аудитории были в основном негативные. Пользователи пишут о том, что это 
именно из-за его сообщений цены на имбирь взлетели, из-за него появились 
новые фейки, а старшее поколение стало верить этому чудо-средству. «Из-за 
его рекламы в Уфе нигде нет имбиря, а цены на этот продукт сильно 
увеличились», «гениальный Олег Иванович, без него все бы умерли» [10]. Олег 
Торсунов не использует ники. Видео подписано его именем и фамилией. На его 
публикации были и позитивные комментарии, суть которых в том, что каждый 
человек имеет право на самовыражение, он может писать в социальных сетях 
то, что считает нужным. Большинство комментариев расположено под видео на 
его странице в Facebook. Олег Торсунов стал одним из ярких фейкмейкеров, 
положивших начало массовой скупке имбиря. 

Далее информацию подхватили блогеры. Одним из распространителей 
такой информации стала Александра Шульгина, украинский блогер [11]. В 
социальных сетях Instagram и Facebook она отметила, что «даже маски не 
спасают так, как имбирь». По ее словам, использовать корень этого растения 
необходимо три раза в день: разжевывать кусочки имбиря, заваривать из него 
чай и делать примочки. Такие советы привели к тому, что цены на имбирь 
выросли в несколько раз. Его продолжали массово скупать. А подтверждения, 
что он действительно защищает от коронавируса, так и не появилось [11].  

Рекламировалось еще одно средство, которое также заняло почетное 
фейковое место в борьбе с вирусом – чеснок. Фейкмейкеры распространяли 
информацию о том, что ему по силам справиться с COVID-19 [12]. Похожие 
ложные новости заполонили весь интернет во время пика пандемии 
коронавируса. Результатом стали пустые полки в магазинах, резкий рост цен. 
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Самые популярные фейковые новости выходили под следующими 
заголовками: Не открывайте посылки с AliExpress [13]; не покупайте бананы 
[14]; закрывайте окна, так как ночью с помощью вертолетов будут проводить 
дезинфекцию улиц [15]; совсем не выходите из дома [16]. Как отличать 
правдивые новости от ложных [17]? Как указывают исследователи, один из 
главных признаков – отсутствие ссылок и указанных для проверки источников. 
Если не определить первоисточник, с чего все началось, кто сказал, что 
произошло и так далее, вероятность того, что это правдивая информация – 
низкая [17]. Таким образом, роль массового медиаобразования трудно 
переоценить. Аудитория должна быть готова к распознаванию фейковых 
новостей. 

Существует несколько приемов их распознавания по шаблонам и 
заголовкам, о чем пишут просветительские ресурсы [17]. Если в сообщении 
присутствуют какие-либо признаки, которые перечислены ниже, то, скорее 
всего, это фейковая новость. Фейк, как правило, опубликован на недостоверном 
ресурсе. В материале есть фразы «обязательно распространите эту 
информацию», «это скрывают, но мы знаем правду», «сообщили из военной 
части». Текст новости с ее заголовком не соотносится. Отсутствует конкретика. 
Не указаны реальные имена, место расположения (город, организация), 
источник, из которого получена информация, мнение эксперта. Нет 
возможности проверить дату публикации (а иногда новость может быть 
фейком, опубликованным даже несколько лет назад). Присутствуют 
противоречия не только в разных источниках, но и внутри самого 
информационного сообщения. Нет комментариев читателей и очевидцев 
события [17]. 

Стоит подчеркнуть, что каждому человеку важно уметь отличать 
достоверную информацию от ложной, предотвращать ее распространение. 
Обилие фейков подрывает доверие людей к СМИ как к источникам правдивой 
и объективной информации о происходящем в стране и мире в целом [18]. 

В результате исследования было выявлено, что во время пандемии 
коронавирусной инфекции появились новые фейки, которые активно 
распространялись. Фейковые материалы привели к панике, неверным 
действиям и к непоправимым последствиям. Как показало исследование, 
критические моменты в жизни социума, к которым можно отнести COVID-19, 
увеличивают как количество фейковой информации, так и ее востребованность. 
Поэтому медиаобразование широкой аудитории – важный фактор уменьшения 
негативных последствий фейков. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению перевода рекламного дискурса в туристической 
сфере с позиции лингвистической прагматики и эквивалентности переводимых текстов в 
сети Интернет. Необходимо уделить внимание переводу текстов в сети Интернет, поскольку 
в современном мире это один из главных источников получения информации. В 
соответствии с результатами проведенного исследования было обнаружено, что при 
переводе туристические сайты содержат в себе лексические, грамматические, 
орфографические и пунктуационные ошибки. Помимо этого, переводчики не уделяют 
должного внимания культурным отличиям, разнице менталитета и др. Причинами такого 
результата можно назвать низкое внимание к работе переводчика, использование машинного 
перевода, низкая квалификация переводчика.  
Ключевые слова: перевод, туризм, рекламный дискурс, локализация сайта, языковая норма, 
профессиональная квалификация. 
 
Abstract. The article focuses on the study of the translation of advertising discourse in tourism of 
linguistic pragmatics and the equivalence of translated texts on the Internet. It is necessary to pay 
attention to the translation of texts on the Internet, since in the modern world it is one of the main 
sources of information. In accordance with the results of the study, it was found that travel sites 
contain lexical, grammatical, spelling and punctuation mistakes because of translation. Translators 
do not pay due attention to cultural differences, difference in mentality, etc. The reasons for this 
result are low attention to the work of the translator, using of machine translation, low qualifications 
of the translator. 
Keywords: translation, tourism, advertising discourse, site localization, language norm, 
professional qualification. 
 

Сфера туризма оказывает большое влияние на процесс сближения 
культур и наций, их взаимодействия по всему миру. Развитие туризма разных 
стран, привлечение внимания к различным туристическим местам, создание их 
позитивного образа – все эти задачи могут реализовываться через размещение 
информационно-рекламных материалов на разных языках в сети Интернет на 
сайтах туристических компаний, агентств, отелей и т.п. [1, 2]. Это 
способствовало тому, что развитие туризма повлияло на необходимость 
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перевода информации, размещаемой на туристических сайтах, веб-страницах 
туристических организаций. Их основная задача – это реклама места, сайта, 
продукта или услуги. Такой текст должен быть компактным, информативным, 
кратким и связным. 

Продвижение и продажу туристических продуктов или услуг в сети 
Интернет можно рассматривать как глобальный процесс. Однако если 
туристическая компания ориентируется на определенную страну, тогда она 
должна адаптировать свой продукт потребностям целевой аудитории. В данном 
случае, можно рассматривать процесс перевода как процесс локализации. Здесь 
возникает проблема в том, что такой перевод выходит за процесс 
общепринятого понятия перевода, так как переводчик должен учитывать не 
только лексические, пунктуационные, грамматические и другие нормы языка, 
на который совершается перевод, но и необходимо учитывать особенности 
региона, страну, традиции, культурные нормы и т.д. [3]. 

Таким образом, вышесказанное отражает актуальность данной статьи. 
Целью данной работы является выявление проблем, присутствующих в 
переводах текстов рекламного дискурса в туристической сфере в сети Интернет 
и указание эффективных стратегий перевода. 

При обращении на туристический сайт гость обращается к размещенной 
на нем информации. Поэтому она должна быть представлена в виде краткого и 
содержательного текста, который позволит быстро найти необходимые данные. 
И привлекательный вид сайта туристической компании: использование 
спокойных шрифтов; наличие фото- и видеоматериалов, делающих подачу 
информации о туристическом продукте или услуге более наглядной. Однако 
основной целью в оформлении сайта туристической компании является 
удобство в навигации, четкая и понятная структура, его содержание. 

При создании текстов туристических сайтов для зарубежной аудитории 
зачастую не учитывается фактор представления информации в интересной и 
занимательной языковой форме. Причиной такой проблемы может выступать 
незнание иностранного языка или владение им не в той степени, которая 
позволяла бы учитывать все особенности восприятия туристической 
информации на иностранном языке.  

Перевод сайта на несколько языков также важен тем, что это позволяет 
найти его [сайт] в поисковых сетях (таких как Yandex, Google и др.). 
Следовательно, чем больше локализаций имеет туристический сайт, тем выше 
вероятность того, что возрастет количество посещений потенциальных 
зарубежных клиентов.  

Также, при переводе текстов необходимо опираться на коммуникативные 
и языковые нормы, прагматику. Помимо этого, перевод включает в себя 
адаптацию исходного текста, то есть преобразование дат, показателей, валют, 
удаление нерелевантных данных, добавление пояснений, корректировка стиля. 
Некоторые аспекты туристического текста могут требовать творческих 
решений и дополнительных исследований. Существуют термины, которые 
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могут быть специфичными для культуры, например местоположение или 
название блюд. Перевод этих терминов с одного языка на другой может 
затруднить понимание текста. Поэтому недостаточно использовать 
оригинальные термины, переводчик должен добавить пояснения или заменить 
термин. 

При переводе туристического текста туристические компании могут 
столкнуться со следующими проблемами. Прежде всего, это 
непрофессиональные переводчики и, следовательно, низкое качество 
переведенного текста. Переводчики, которые имеют мало опыта в работе в 
данной сфере, зачастую делают типичные ошибки (не учитывают разницу 
культур, традиций, особенностей языка и т.п.). Туристическим компаниям 
следует осознавать, что тексты туристической индустрии сложно переводить, а 
низкое качество перевода может нанести вред и их репутации. Поэтому для 
этой работы необходимо нанимать профессиональных переводчиков. 

Мы можем рассматривать туристический текст как совокупность 
вербальных и невербальных сигналов, цель которых состоит в 
информировании, убеждении и побуждении приобрести туристический 
продукт или услугу, т.е. уведомить адресата о существовании туристического 
продукта и убедить использовать его (например, купить билеты, забронировать 
номер в отеле, посетить страну и т.п.). Для того, чтобы достичь этой цели, 
переводчик и автор исходного текста должен использовать повелительное 
наклонение, прямые или скрытые приказы, наводящие вопросы. 

Таким образом, перевод туристических сайтов – это не механический 
перевод с одного языка на другой, а адекватный перевод и локализация текста в 
соответствии с целевой группой, национальными, культурными и языковыми 
особенностями. Перевод, в данном случае, подразумевает выделение той 
информации, которая будет уместна для зарубежного посетителя сайта, 
устранение некоторых деталей и использование средств выразительности языка 
в рамках национально-культурной специфики. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в современном мире 
возникает проблема, связанная с людьми, знающими иностранный язык, но при 
этом не знакомыми с основными правилами и стратегиями перевода, как в 
сфере туризма, так и в других сферах. Вследствие чего происходит 
обесценивание труда людей, которые имеют переводческие навыки и знают 
иностранный язык на том уровне, который позволяет им не допускать 
типичных ошибок в переводе. Те люди, которые не являются экспертами в 
данной области, допускают множество ошибок, результатом которых 
становится неправильно переведенный текст. Такой текст остается практически 
идентичным оригиналу, и «при сохранении большей части когнитивной 
информации он утрачивает функционально-прагматическую информацию» [4].  

При переводе туристического текста в сети Интернет подразумевается не 
только следование правилам языка, на который производится перевод, но и 
понимание культурной специфики. Для этого используются различные 
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стратегии перевода: транслитерация (часто используется при переводе 
торговых марок и технических терминов), дословный перевод (при 
перечислении преимуществ продуктов или услуг, инструкций), пропуск (для 
избежания культурных противоречий или двусмысленности), адаптация, замена 
и т.д.  

Таким образом, задача человека, работающего над переводом текста 
туристического сайта, состоит в том, чтобы переводной текст воспринимался 
потенциальным клиентом туристического продукта или услуги как 
оригинальный текст. Для привлечения посетителей необходимо не только, 
чтобы переводчик использовал креативность в переводе конструкций, владел 
идиомами иностранного языка, но и передавал точную оригиналу главную 
информацию и раскрывал преимущества туристического продукта или услуги. 
И зачастую, переводческая стратегия в маркетинговых текстах туристической 
сферы заключается в создании оригинального текста, сопровождаемого 
стилистическими маркерами и образными характеристиками, которые требуют 
изменения формы и структуры текста оригинала. 
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Аннотация. Статья посвящена оценке степени представленности темы колдовства в 
английской публицистике XVI в. На основании анализа отдельных документов выявлено 
место указанной проблемы в различных группах источников. В качестве итога исследования 
был сделан вывод о формах трансляции данного явления интеллектуальной культуры эпохи, 
степени его выраженности в публицистике, как связанных, так и не связанных с темой 
колдовства напрямую. 
Ключевые слова: интеллектуальная история, Раннее Новое время, публицистика, 
колдовство, охота на ведьм. 

 
Abstract. The purpose of the article is to assess the representation of witchcraft in English 
publicism of the XVIth century. Based on the analysis of individual documents, the place of this 
problem in various groups of sources was revealed. Based on the result of the study, a conclusion 
was made about the forms of transmission of this phenomenon of the intellectual culture of the era, 
the degree of its representation in publicism, both directly and indirectly related to witchcraft.  
Keywords: intellectual history, Early Modern times, publicism, witchcraft, witch-hunt. 

 
Жанр публицистики с Раннего Нового времени получает широкую 

распространённость на территории Западной Европы вследствие активного 
распространения книгопечатания. Уже в XVI в. массив документов поистине 
огромен. Это определяет исследовательскую необходимость вычленения 
некоторого списка работ, являющихся, с одной стороны, типичными для целого 
ряда документов, но, с другой стороны, обладающих авторской 
неповторимостью, наполняющей материалы богатой исторической 
информацией. Мною был выбран список из 5 сочинений, репрезентирующих 
группы документов, объединённых по проблемному принципу.  

Открывает анализ наиболее востребованная часть сочинений эпохи – 
литературная полемика сторонников католичества и протестантизма. Группа 
представлена работой Роберта Паркина (1550) [1]. Предметом указанного 
сочинения являются религиозные преобразования в современной автору 
тюдоровской Англии. Текст выступает с явной апологетикой католицизма, а 
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повествование происходящей Реформации имеет отчётливый критический 
характер. Торжество религиозных преобразований описывается как следствие 
неправедной политики еретиков. Подобно мрачному миру шекспировского 
«Макбета», под влиянием сил, направленных во зло христианскому 
вероучению, деформируется само пространство – Англия погружается в мор и 
эпидемии. Устойчивость переносимого из текста в текст образа проклятия 
страны, ведомой неблагочестивым правителем, может быть связана с 
«абсолютистской» концепцией объяснения процессов «охоты на ведьм». 

Схожую идею можно выделить при анализе сочинения Джона Нокса 
(1558) [2]. По своей сути указанная работа является политическим трактатом, 
однако цели богослова в создании сочинения погружены в дискредитацию 
религиозных оппонентов как в Англии, так и Шотландии. Сущностью текста 
является обличение правлений Марии Тюдор на территории Англии и Марии 
де Гиз в Шотландии. Исходя из религиозных и политических взглядов Нокса, а 
также глубокой мизогинии его суждений, само правление двух указанных 
женщин на Британских островах приближает королевства к гибели. Кроме того, 
в описании элит, являющихся сторонниками Марии Тюдор, Нокс также 
использует выражения, часто применимые к демонопоклонникам. 

Колдовской дискурс, таким образом, сложно различить в основном 
массиве наиболее распространённых памфлетов, будь то религиозная полемика 
или публицистика на политические темы. Однако аспекты критики оппонентов, 
отдельные элементы теоретических проблем (указанная мизогиния, например), 
имели сильную связь с текстами, направленными на изобличение колдовства. 

Наиболее информативным источником по обозначенной проблеме 
выступают антиведовские памфлеты. Серьёзную распространённость эти 
тексты имели в Англии с 1566 г. по первую треть XVII в. (включительно). 
Массив документов в рамках указанного периода достаточно широк, в рамках 
исследования будет рассмотрено две работы. 

Наиболее крупной среди всех антиведовских памфлетов является работа 
под сокращённым обозначением «Ведьмы из Варбойс» [3]. Указанный текст 
был издан анонимно в 1593 г. – спустя через половину года после вынесения 
приговора. Уже в это время сюжет имел две редакции, а также отметился 
выходом баллады. Публикация как минимум трёх книг в год произошедших 
событий говорит о явном общественном интересе. 

В основе повествования лежит конфликт между джентри Пикерингами с 
семьёй Сэмюэл. Согласно версии первых, являющейся основной, члены 
общины околдовывали дворянских детей, насылая на них бесов. 

Одной из наиболее интересных особенностей текста является то, что 
дочери Пикерингов, «руководившие» обвинением, выказывают свою 
осведомлённость в прочих подобных прецедентах. Сложно сказать, были ли 
они знакомы с памфлетами непосредственно или пользовались устной молвой, 
мы можем утверждать, что оба варианта возможны – до конца XVI в. чтение 
литературы могло сохранять актуальность для английских девушек знатных 
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семейств [4]. Определённые сходства имеет обвинительный процессс первым 
крупным документом, ставшим «методическим руководством» для 
преследований последующих лет, посвящённый Челмсфордскому процессу 
1566 г. [5]. Если и присутствуют элементы, весьма распространённые для 
преследований ведьм в целом: подозреваемой, к примеру, становится женщина 
преклонных лет, то детальное рассмотрение обоих случаев явно указывает на 
их близкое родство. Жертвами козней ведьмы в том числе являются 
несовершеннолетние дети. Схожи варианты их помешательства – у девочек 
отнимаются конечности (в случае Агнес Браун из Челмсфорда – правые рука и 
нога, в случае Элизабет Пикеринг – нога, отдельные части тела начинали 
болеть у всех девочек семейства). В обоих случаях прослеживаются явные 
черты английской демонологии. Например, в кознях ведьмам помогают 
фамильяры. В обоих случаях дети разговаривают с беспокоящими их бесами, а 
те прямо указывают на причастность своих «господ» к содеянному. Схожа 
реакция фамильяров на отдельные реплики терзаемых девочек – так, существа 
всегда отмечают своё неудовольствие в упоминании сакрального. Интересно, 
что в отличие от случая в Челмсфорде, жертвы ведьм из Варбойс не просто 
становились свидетелями разговоров с духами, но, находясь под бдительной 
опекой родственников, иллюстрировали свои диалоги перед публикой.  

Указанный случай вызвал широкий общественный резонанс. С одной 
стороны, выход документа (и его популярность) говорили о чётком 
оформлении веры в колдовство в английском обществе к концу XVI в., о 
сложении целой традиции памфлетных изданий. С другой стороны, достаточно 
скоро текст книги вызывал скепсис у интеллектуальных элит эпохи. Так, к 
примеру, религиозный деятель С. Харснетт, рассуждая об одном примере 
английского экзорцизма, в своём сочинении «Разоблачение случаев 
мошенничества Джона Даррелла» (1599) [6], упоминает о Ведьмах из Варбойс: 
«Он (экзорцист) слышал и читал фрагменты очень глупой книжонки, 
касающейся детей мистера Трокмортона (предположительно околдованных 
женщиной из Варбойс), посредством которой он говорит, что выучил 
отдельные положения <…> как часть характеристик ведьм».  

Указанное сочинение С. Харснетта нуждается в более подробном 
рассмотрении, поскольку включает в себя все уже упомянутые темы 
публицистических документов. Объектом его критики становится деятельность 
Д. Даррелла – протестантского экзорциста, прославившегося своей 
деятельностью после выхода памфлета, посвящённого одержимости 
Бартонского мальчика. Весть о чудодейственных методах спасения одержимых 
сподвигла жителей Ноттингема пригласить духовное лицо для «исцеления» 
очередного одержимого ребёнка. Д. Дарелл разыграл целое представление по 
изгнанию дьявола из мальчика, призывая жителей поселения к покаянию. 
Однако, страшась угроз, «одержимый» У. Соммерс признался, что лишь 
притворялся. В связи с данным случаем была образована религиозная 
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комиссия, в результате которой Д. Дарелл был направлен под стражу по 
приказу архиепископа Кентерберийского.  

Харснетт указывает на то, что дело об экзорцизме было полностью 
сфабриковано – причём не только «одержимым» мальчиком, но и самим 
священником и его сторонниками. Несложная преступная схема подогревалась 
общественной верой в колдовство, из-за чего Дарелл несколько раз почти 
избежал наказания. Печальный опыт одной личности становится основой 
критики Харснетта всей практики экзорцизма. Она же переходит и в 
разоблачение деятельности религиозных оппонентов. Согласно авторской 
позиции, паписты, к примеру, «стремятся к дьяволу» для того, чтобы доказать 
оправданность молитв святым, использования святой воды, почитания 
реликвий и проч. Дискредитированными оказываются все экзорцисты, вне 
зависимости от своей религиозной принадлежности. 

Взвешенная позиция С. Харснетта выходит далеко за рамки развенчания 
ложности практики изгнания дьявола. Автором было поставлено под сомнение 
само существование одержимости, описания которого обильно присутствовали 
в публицистике эпохи. Это имеет административные следствия – уже в 1603 г. 
Кентерберийским Собранием был принят Канон 72, который ограничивал 
практику экзорцизма епископальным разрешением (фактически запрещая его 
вовсе) [7]. В сущности, указанные действия интеллектуальных элит 
(представленных англиканским духовенством) не были разделены 
большинством общества. Заинтересованность народа в спасении от 
одержимости не утихала, что сделало возможным возникновение экзорцистов-
мирян и практикующих в Англии католических экзорцистов. 

Таким образом, мы можем выделить несколько существенных моментов, 
определяющих веру в магию и колдовство в интеллектуальной среде Англии 
XVI в. Вне зависимости от тематики документы могли нести в себе средства, 
часто используемые в качестве иллюстрации реализации «малефиция». Этот 
тезис особенно актуален для личности монарха и его окружения – в случае 
«ухудшения нравов» в среде короля страдает вся страна, поскольку она терпит 
наказание перед Богом. Дискурс колдовства может быть не озвучен – 
художественные средства, применяемые при его описании, будут использованы 
в публицистических документах, рассматривающих политическую или 
религиозную ситуацию в государстве. Вместе с тем, во второй половине XVI в. 
полноценно оформляются антиведовские памфлеты как отдельный тип 
публикаций эпохи. Указанная литература вбирает в себя устойчивые образы 
ведьм, имеющих яркую английскую специфику. В среде антиведовских 
памфлетов существует явная преемственность, иллюстрирующая широкий 
интерес общества к указанной проблеме. Это не мешает существованию 
последовательной критики веры в колдовство, исходящей, в основном, со 
стороны интеллектуальных элит среди духовенства. 
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Аннотация. Статья посвящена проблемам современного использования языка религиозных 
знаков и символов. Автор совершает попытку обозначить ряд тем, заслуживающих особого 
внимания в условиях современности: социальные, культурные и духовно-нравственные 
перспективы манипуляций сакральными знаками и символами, а также антропологические 
последствия бездумного использования религиозных символов в повседневности. 
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Annotation. The article is devoted to the problems of modern use of the language of religious signs 
and symbols. Тhe author attempts to identify a number of topics that deserve special attention in 
modern conditions: socio-cultural and spiritual-moral perspectives of manipulating sacred signs and 
symbols, as well as the anthropological consequences of the thoughtless use of religious symbols in 
everyday life. 
Keywords: symbol, sign, cult, man. 

 
Современный человек, живущий в условиях стремительно 

развивающегося информационного общества и интенсивного развития новых 
форм коммуникации в мировом масштабе сотен миллионов людей, в условиях 
взаимопроникновения культур, огромного потока информации и неимения 
времени, часто не вдумываясь в значение, наводняет свою повседневную жизнь 
знаками и символами, несущими в себе сакральный мистический смысл. Знаки 
и символы, отсылающие нас к самым разнообразным культовым религиозным 
традициям, мы встречаем практически на каждом шагу, иногда даже в самых 
необычных местах, например, на подошве обуви. 

Современные подростки и молодежь, находясь на пути идентификации 
и самоидентификации, осознания принадлежности к определенной социальной 
группе, обществу, культуре, используют религиозные знаки и символы для 
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создания внешнего имиджа или наносят на тело в виде татуировок, часто имея 
однобокое, далекое от истины, поверхностное, временами продиктованное 
посредством сети Интернет представление об их значении.  

Насколько безопасны такие беспечные, временами небрежные, иногда 
агрессивно-вызывающие манипуляции с сакральными знаками и символами со 
стороны психогигиены? Социальным, культурным и антропологическим 
последствиям использования языка религиозных знаков и символов в русле 
практической педагогики на сегодняшний день уделено, на наш взгляд, 
недостаточное внимание. Практическим следствием такой недостаточной 
научной разработанности является тот факт, что подрастающее поколение в 
большей части остается один на один со звучащим из глубины веков, с самой 
зари человечества, языком религиозных знаков и символов. 

Правомерно ли использовать для характеристики системы религиозных 
знаков и символов язык? 

В широком смысле язык – это текст, система условных устных или 
письменных знаков, осуществляющих когнитивную и коммуникативную 
функции. Посредством знаково-символического языка речевые операции 
интериоризируются в живые образы религиозного сознания. Язык религиозных 
знаков и символов является материальной оболочкой религиозного мышления. 

Давайте обозначим, что такое знак и символ.  
Знак – это материальный объект, воспринимаемый субъектом при 

помощи чувств и используемый для обозначения, представления, замещения 
другого объекта. 

Символ – это особый знак, представляющий собой чувственную или 
духовную реальность, которая понимается не таковой, как она существует, а в 
более широком и общем смысле. 

В современной науке сформировались две принципиальные позиции 
взглядов на природу знаков и символов. Каждая из данных позиций восходит 
своими корнями к определенной философской традиции. 

Первая группа взглядов основана на трудах Ч. Пирса в русле семиотики 
и развита в трудах Р. Якобсона, Ч. Морриса, В. Коха, Н.Б. Мечковской, 
Ю.С. Степанова, В.В. Иванова. 

Последователи Ч. Пирса придают фундаментальный, сущностный смысл 
исключительно научному значению в части взаимосвязи формы и содержания 
знаков и символов, вследствие чего формально-содержательная интерпретация 
превалирует над философской интерпретацией. 

Вторая группа взглядов сформировалась в русле наук, находящихся в 
диалектической связи с семиотикой – философии, культурологии, филологии. 
Данный подход представлен в трудах Эрнста Кассирера, Ж. Бодрияра, У. Эко, 
Р. Барта, Рене Генона, А.Ф. Лосева и др.  

Сторонники так называемого гносеологического подхода освещают 
главным образом аспекты философской интерпретации объекта, категории 
причины и следствия, явления и его сущности.  
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Гносеологический подход, образованный на стыке философии, 
психологии, культурологии, лингвистики, филологии и других наук, 
рассматривающий знак и символ как материальный объект культуры, наиболее 
применим для изучения языка религиозных знаков и символов. 

Символы, наряду с нормами, ценностями и смыслами, несут в себе 
социально-значимую информацию определенной культурной традиции. 

«Человек – животное символическое» − это утверждение принадлежит 
Эрнсту Кассиреру. Согласно его утверждению, знаково-символическая форма 
деятельности составляет основу и содержание культуры человечества и 
сущность самого человека, его духовной жизни. 

Продолжая мысли немецкого философа Эрнста Кассирера, русский 
философ А.Ф. Лосев пишет: «Символ является такой оригинальной и вполне 
самостоятельной идейно-образной конструкцией, которая обладает огромной 
смысловой силой, насыщенностью, смысловой заряженностью или творческой 
мощью и общностью, чтобы без всякого буквального или переносного 
изображения определенных моментов действительности в свернутом виде 
создавать перспективу для их продолжительного или даже бесконечного 
развития уже в развернутом виде или в виде отдельных единичностей» [1]. 

Таким образом, символ – это способ приобщения и выражения 
культуры. А культура, в свою очередь, связана с религиозным культом, из 
которого и развивается. 

Эрнст Кассирер отмечает, что язык, искусство и религия есть не что 
иное, как символы. 

Люк Бенуас указывает, что слово символ происходит от греческого 
«sumballein», имеющего значение «связать вместе» [2]. 

В этой связи стоит привести определение религии, определяемой как 
связь человека с Богом, лат. religare − «связывать, соединять», а также 
определение религии в широком смысле как исповедания веры посредством 
внешних знаков. 

Сопоставляя определения символа и религии, можно сделать вывод о 
том, что символы выступают в роли выражения религии. Соответственно, 
используя знаки и символы, рожденные в поле сакрального смысла, человек 
исповедует религию, дает он себе в этом отчет или нет. 

Рене Генон в «Заметках об инициации» в подтверждение этой мысли 
писал, что знаки и символы «есть всего лишь фиксация обрядового жеста» и, 
соответственно, воспроизведение символа является своего рода 
воспроизведением ритуального обряда [3]. 

В языке религии, как и в поэзии, первостепенную роль играет 
символический язык. Природа языка религии принципиально символическая. 

К. Юнг, размышляя о природе знаков и символов, обозначил, что символ 
являет собой выражение коллективного бессознательного. Архетип, несущий в 
себе ценностный смысл, опережает рациональное осмысление, концентрируя 
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внутри себя многовековой опыт поколений, и поэтому имеет свойство 
воздействовать на массовое сознание и определять поступки людей [4]. 

Психика человека, согласно З. Фрейду, это не только сознание, но и 
мощный пласт бессознательного, которое оказывает сильное влияние на 
поведение человека. 

А.В. Кирьянова, философ и психолог, наш современник, размышляя о 
механизмах влияния сакральных знаков на жизнь человека, приводит в пример 
историю, связанную с перстнем-талисманом А.С. Пушкина, и приходит к выводу 
о том, что символ в процессе своего разворачивания в психической деятельности 
человека обладает свойством формировать и воссоздавать ряды психических 
состояний человека, актуализировать их и приводить в движение [5]. 

Подсознательно человек воспринимает многие предметы и знаки как 
маркеры, служащие якорями для психики. Подсознание, даже при взгляде 
вскользь, мгновенно считывает информацию, запуская механизм влияния на 
психологическое состояние человека на уровне глубинных структур психики, 
подтверждением чему служат сеансы гипнотерапии, когда в состоянии гипноза 
человек способен вспомнить мельчайшие детали обстановки и событий, 
произошедшие с ним много лет назад. 

Рассмотрим более наглядно один из механизмов психологического 
влияния сакральных знаков и символов на жизнь человека. 

Часто мы видим на дамских пальцах длинные красные ногти, кроме 
того, такой маникюр считается классическим. Видим, и не задумываемся, 
игнорируем возникающие в подсознании ассоциации. А ведь обычай красить 
длинные ногти в красный цвет своими корнями уходит в глубокую древность. 
Ногти – это то, что соединяет нас с животным миром. Ассирийские, египетские 
и римские воины перед тем, как идти в кровавый бой, отращивали ногти и 
красили их в красный цвет. Это был символ готовности к борьбе, символ 
агрессии и нападения. Длинные ярко окрашенные ногти, особенно красного 
цвета, который ассоциируется в нашем подсознании с агрессией, постоянной 
готовностью к нападению, сильной страстной энергией навлекают на своих 
обладательниц события, которых лучше бы не было. Дело в том, что 
окружающие нас люди постоянно получают от нас невербальную информацию 
на уровне подсознания. Считывая агрессию, проявляющуюся в таких ногтях, 
проявляют такую же агрессию в ответ. 

Таким образом, вторя К. Гирцу, основателю «символической» 
антропологии, можно сделать вывод о религиозных знаках и символах не 
только как внешних атрибутах и источниках информации, но и как 
инструменте моделирования программы человеческой жизни. Религиозные 
знаки и символы являют собой свернутую программу действий, 
зашифрованный код религиозной культуры, который получает свою 
«расшифровку» и разворачивание как в сознании, так и в пласте подсознания 
человека, формируя коллективное бессознательное и оформляя в материальных 
формах причастность к совершенно определенному религиозному культу.  
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Но несмотря на то, что тема знака и символа как междисциплинарная 
проблема всегда оказывалась в поле зрения ученых, мы вынуждены признать, 
что круг проблем, связанных с этой темой, сохраняется в силу того, что жизнь 
человека динамично меняется, вследствие чего язык религиозных знаков и 
символов постоянно пополняется и обогащается новыми смыслами, которые 
отражают динамику культурных трансформаций, происходящих в XXI веке. 
Кроме того, появление новых религиозных течений, эзотерических учений, 
которые, являясь по своему характеру синкретичными, привносят новые 
значения к знакам, изначально существовавшим в традиционных религиях. 

Современному человеку стоит внимательнее относиться к 
обрушившемуся на него потоку культовых знаков и символов разнообразных 
религиозных традиций и остановиться перед бездумным включением 
различных знаков и символов, связанных непосредственно с областью 
духовной жизни, в свое личное пространство. Символика до сих пор остается 
таким местом соединения реального и бессознательного, в природу которого 
проникнуть до конца на сегодняшний день не удалось. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные особенности сторителлинга в качестве 
медиажанра. Также изучены изменения, которые произошли в формате рассказывания 
историй с появлением медиа. Описаны актуальные тенденции сторителлинга в медиасреде. 
Выделены виды и принципы, которых придерживаются авторы в формате рассказывания 
историй. На примере устного (подкаст) и письменного (статья) жанров выделены главные 
отличия каждого из них. Указаны обязательные элементы, которые присутствуют в 
сторителлинге вне зависимости от способа подачи информации. 
Ключевые слова: медиа, сторителлинг, формат, коммуникация, речевой жанр 
 
Abstract. The article discusses the main features of storytelling as a media genre. The changes that 
have occurred in the storytelling format with the advent of media are also studied. The current 
trends of storytelling in the media environment are described. The types and principles that the 
authors adhere to in the storytelling format are highlighted. On the example of the oral (podcast) 
and written (article) speech genres, the main differences between each of them are highlighted. The 
mandatory elements that are present in the storytelling are indicated, regardless of the way 
information is presented. 
Keywords: media, storytelling, format, communication, speech genre 

 
Формат коммуникации, при котором медиа предоставляют информацию 

посредством рассказывания историй, называется сторителлингом. Этот термин – 
из английского языка: story – история или сказ; telling – повествование. 

Несмотря на то, что сторителлинг как термин появился недавно, в 
практическом применении рассказывание историй позволило достичь успехов 
во всех сферах деятельности. Сторителлинг – это главный способ накопления и 
передачи знаний до изобретения письменности. Чтобы выжить, люди делились 
друг с другом наблюдениями и опытом, передавали знания «из уст в уста». В 
современных реалиях появление новых средств передачи информации (радио, 
телевидение, интернет) привело к созданию новых форматов 
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медиакоммуникации, их деформации и адаптации под новые технические 
реалии.  

В практическом применении с целью извлечения практической пользы 
для организации или предприятия сторителлинг начинает фигурировать около 
1990-х годов. Его целью становится выстраивание коммуникации в коллективе. 
Дэвид Армстронг, основатель компании «Armstrong International», первым 
начал применять метод сторителлинга в корпоративном управлении. Он понял, 
что истории оказывают на аудиторию сильное влияние. Армстронг 
предположил: человек быстрее запоминает информацию и больше проникается 
рассказом, если тот вызывает эмоции. И он не ошибся, потому что в 2006 г. 
сторителлинг был признан лучшей бизнес-идеей года по версии журнала 
«Harvard Business Review». Рост популярности сторителлинга позволил 
выявить главные принципы построения текста:  

а) фигурирование типичного представителя целевой аудитории;  
б) близость проблем, встречающихся в тексте, к реальным «недугам» 

аудитории;  
в) герой повествования должен иметь ярко выраженные черты характера;  
г) стремительное развитие действий [1]. 
В медиа рост интереса к сторителлингу начался с проекта «Снеговик» 

газеты «The New York Times». В нём текст дополнялся видео- и 
фотофрагментами и графикой, что способствовало полному погружению 
читателя в материал [2]. Проект стал сенсацией и привлек много внимания, 
однако из-за затратности и высокой трудоемкости повторить подобное смогли 
немногие издания. Позднее такой формат сторителлинга стал доступнее за счет 
появления платформ для верстки, позволяющих экономить временные и 
денежные ресурсы. 

Медиаплатформы адаптировали рассказывание историй в зависимости от 
формата издания и сделали сторителлинг важной составной единицей 
коммуникации. Несмотря на постоянные изменения и вариации в способах 
построения сообщения, наличие основных повторяющихся элементов 
сторителлинга говорит о структурированности данного формата. Современный 
сторителлингв медиа имеет два вида:  

1) текстовый, зачастую публикующийся в печатных СМИ; сюда же 
относятся журналистские расследования, получившие продолжение в виде 
книг; 

2) мультимедийный – сочетающий аудио, видео, инфографику и др.; на 
ТВ представлен в сочетании видео и текста [3]. 

С появлением Интернета сторителлинг получил «второе дыхание»: было 
создано огромное количество шоу и программ, в которых основой является 
общение ведущего (или ведущих) с гостем (гостями). Зритель становится 
участником коммуникации, имеет возможность ближе познакомиться не только 
с приглашенным спикером, но и с самим интервьюером за счет общения между 
ними. 
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Для того, чтобы разобраться в тенденциях сторителлинга в разных 
коммуникативных условиях, стоит опираться на термин «формат». В 
современных медиа он представляет подготовленную схему восприятия. Это 
означает, что информация усваивается аудиторией только в том случае, если 
есть формат, подходящий для её репрезентации. В современных медиа 
сторителлинг обрел два выражения: печатное и устное. Несмотря на 
существенные различия данных форматов, повествование в формате 
сторителллинга имеет наличие обязательных элементов, к которым относятся: 

1)  наличие героя – зачастую выдуманное действующее лицо 
повествования, к которому по мере развития сюжета у аудитории возникают 
эмоции; 

2)  место и контекст как основа для повествования, что позволяет 
создавать у публики ощущение реальности происходящего; 

3)  смысл, ради которого ведется рассказ; 
4)  сюжет или композиция, объединяющие все предыдущие компоненты 

[4]. 
Для исследования особенностей печатного и устного повествований в 

формате сторителлинга проанализированы выпуск подкаста «Нормально же 
общались» и статья издания «Meduza» [5, 6]. 

Подкаст с названием «Мы пережили развод. Здесь есть жизнь» относится 
к устной коммуникации. Время (примерно 70 минут эфирного времени) 
позволяет понять особенности сторителлинга в данном речевом жанре. 
Основываясь на особенностях выпуска, можно сделать следующие выводы о 
специфике сторителлинга в подкастинге: 

1) в речи часто используются слова-паразиты («типа», «как бы»), 
нецензурная и разговорная лексики («мужик», «блин», «девчачье», «баба-
мужик»); 

2) иногда у приглашенных гостей в речи встречаются орфоэпические 
ошибки («красиве́ е», «из аэропорта́»); 

3) временами возникают смех и паузы в процессе рассказа истории 
гостем; 

4) приглашенные спикеры имеют возможность общаться между собой, 
шутить, что повышает уровень эмпатии слушателей; 

5) повествование от первого лица подразумевает субъективность, а 
также наличие экспрессивной окраски; 

6) присутствуют неточности в определении временных рамок («если не 
ошибаюсь…»; 

7) использование междометий («ах», «ох»); 
8) переключение внимания с главной темы на смежные (от разводов к 

отношениям с мужчиной моложе и др.); 
9) спикеры имеют возможность перебивать и дополнять друг друга; 
10) в конце выпуска – подведение итогов по теме выпуска, советы 

слушателям, когда гости выступают в роли экспертов. 
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В качестве печатного текста в формате сторителлинга проанализирован 
текст «Парализованный РамонСампедро несколько лет боролся за право уйти 
из жизни. Не дождавшись его, он совершил самоубийство. Спустя 23 года 
Испания легализовала эвтаназию». В тексте использованы фото- и 
видеофрагменты. Визуальные элементы можно назвать важной особенностью 
современных медиа, позволяющей дополнять историю в формате 
сторителлинга. Если в устных речевых жанрах автору или ведущему 
приходится делать упор на описание, которое позволяет слушателю 
представлять картинку происходящего, то в графическом формате 
акцентируются другие характеристики (например, предыстория героя). 
К основным чертам печатного сторителлинга можно отнести: 

1) использование конкретных дат, чисел и данных (возраст – «в 22 года», 
даты – «5 января 1943 года», место – «пляж Ас-Фурнас»); 

2) наличие нескольких источников информации («По словам журналиста 
«Time» Рода Эшера, который познакомился с РамономСампедро в 
1995 году…», «По словам друга Сампедро и члена организации «Право умереть 
с достоинством» (DMD) Пепе Вила…»); 

3) прямые цитаты участников описываемых событий («В 1998 году 
Эшер описывал их встречу так: «Когда я впервые встретился…»); 

4) детализация, заострение внимания на деталях («Его стихотворения 
были напечатаны в книге», «В его семье были долгожители»); 

5) повествование ведется от третьего лица, что позволяет использовать в 
тексте прямые цитаты героя для освещения темы публикации («"Теперь я 
свободен только в своих фантазиях", – говорил он в интервью газете El Pais в 
1993 году»); 

6) разделение подзаголовками текста на отдельные микротемы 
(«11 друзей Рамона Сампедро», "«Право на достойную смерть»", "«Дело в 
уродстве вашей совести»"); 

7) использование видео- и фотоматериалов (видеофрагмент из фильма, 
снятого на основании истории главного героя публикации – «Море внутри», 
фотография демонстрации в Мадриде в поддержку закона о легализации 
эвтаназии и др.). 

Итак, проанализированные тексты в формате сторителлинга, несмотря на 
различия в устной и графической коммуникации, имеют общие элементы: 
эффект соучастия, вовлечение в обсуждение, персонификация и 
индивидуализация. Построение текста, несмотря на все девиации, имеет четко 
выделяющуюся структуру, схожую с публицистическими и литературными 
текстами. Прослеживаются следующие составляющиемедийного текста в 
формате сторителлинга: 

1) экспозиция, знакомящая аудитория с героем (или героями) 
публикации;  

2) основная часть (раскрытие темы), которая подразумевает описание 
конфликта и его развития в прошлом; 
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3) кульминация – момент наивысшего напряжения (в проанали-
зированной истории печатного сторителлинга – это описание смерти 
РамонаСампедро); 

4) развязка (зачастую – в формате наставления или поучения).  
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Аннотация. В данной статье рассмотрены лингвистические и экстралингвистические 
авторские инструменты разрушения «четвёртой стены» в отношениях между писателем, 
изображаемым им миром и читателем. Исследование проводится с помощью 
семантического, стилистического, структурного и переводческого анализа примеров из 
нескольких романов современного классика британской литературы Ника Хорнби. 
Ключевые слова: «четвёртая стена», художественное произведение, ассоциативный 
механизм, троп, структура текста, экстралингвистические элементы. 
 
Abstract. This article examines the author's linguistic and extralinguistic tools for breaking the 
"fourth wall" in the relationship between the writer, the world he portrays, and the reader. The 
research is carried out through semantic, stylistic, structural, and translation analysis of the 
examples withdrawn from several novels written by Nick Hornby, a contemporary classic of British 
literature. 
Keywords: the "fourth wall", literary work, association mechanism, trope, text structure, 
extralinguistic elements. 
 

Известно, что автор, произведение и реципиент, например, зритель, 
связаны также, как процесс создания интеллектуального продукта, его 
выражение и восприятие. При этом, произведение может быть полностью 
автономным, самостоятельным объектом или же обладать наделённой автором 
функцией интеграции адресата в художественную реальность, тем самым 
углубляя взаимодействие указанных факторов. Литературные произведения не 
являются исключением. В рамках данной статьи рассматриваются авторские 
способы вовлечения читателя в повествование, а также то, как литератор 
предлагает ему занять место по ту сторону «четвёртой стены».  

Разрушение «четвёртой стены» ставит читателей, с одной стороны, и 
художественный мир с его персонажами, с другой стороны, в одну и ту же 
пространственно-временную плоскость, где и те, и другие являются 
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участниками происходящего, возможными знакомыми, приятелями, между 
которыми происходит диалог. Одним из наиболее показательных примеров 
индивидуально-авторского использования рассматриваемого драматического 
приёма являются романы современного классика британской литературы Ника 
Хорнби. Способы разрушения «четвёртой стены» являются частью авторского 
стиля писателя, поэтому их изучение актуально в рамках литературоведения, 
лингвистики, а также для осуществления адекватного перевода произведений 
писателя на русский язык. 

Материалом для настоящего исследования послужили тексты таких 
произведений писателя, как “Fever Pitch”, “High Fidelity”, “Funny Girl”. Среди 
инструментов разрушения «четвёртой стены» мы выделяем общие 
(традиционные) и частные (авторские). Способы общего порядка включают в 
себя прямые обращения автора (“Funny Girl”) или персонажа к читателю в 
случаях, когда повествование ведётся от первого лица (“Fever Pitch”, “High 
Fidelity”), что также является отдельным инструментом писателя,  и создают 
условия для реализации индивидуально-авторских способов интеграции 
реципиента. Последние мы разделили на лексические, структурные и 
экстралингвистические.  

Лексические инструменты – это авторские средства изобразительности, 
среди которых ключевыми являются реалия и развёрнутое сравнение. 
Развёрнутые сравнения, как правило, выполняют поясняющую функцию при 
обращениях к читателю. Сопоставительные конструкции Н. Хорнби 
отличаются полнотой содержания и сложной структурой, в которую обычно 
включены и другие тропы. Кроме того, исходя из классификации французского 
стилиста К. Фромилаг, сравнения автора можно отнести к группе субъектных, а 
именно обусловленных ассоциативным механизмом [1]. Согласно 
исследовательнице И.Г. Овчинниковой, во время порождения и восприятия 
речевого высказывания ассоциативный механизм отвечает за складывание 
извлечённых из памяти смысловых компонентов согласно различным опорным 
точкам [2]. Н. Хорнби удаётся «координировать» процесс восприятия, так как 
его сравнительные конструкции детальны и рассчитаны на широкую 
читательскую аудиторию.  

Ниже представлено развёрнутое сравнение, с помощью которого главный 
герой романа “High Fidelity” Роб объясняет личное переживание итога 
романтических отношений: You know when you see T-shirts piled up in a clothes 
shop, beautifully folded and color-coded, and you buy one? It never looks the same 
when you take it home. It only looked good in the shop, you realize too late, because 
it had its mates around it. Well, it was kind of like that [3]. / Знаешь, вот когда в 
магазине одежды видишь красиво разложенные по цветам футболки и 
покупаешь себе одну? Глядишь на неё дома – уже не нравится. Слишком 
поздно до тебя доходит, что она только в магазине выглядит 
привлекательно потому, что там она в кругу таких же футболок. Вот и 
здесь было что-то подобное. Благодаря приведённому сравнению непростой 



 

145 

личной ситуации с довольно обыденной общеизвестной читатель сразу 
понимает, что источником переживания героя послужили несбывшиеся 
ожидания, разочарование в результате несовпадения взглядов при личном 
общении.  Для перевода второго предложения мы воспользовались методом 
смыслового развития с целью максимального приближения к оригинальному 
стилю и соответствия контексту. Опущение единицы never в тексте перевода, 
на наш взгляд, не является критичным, поскольку описывается в целом 
типичная ситуация. Смысловому развитию также было подвергнуто 
определение good. В тексте оригинала мы подчеркнули вошедшее в 
сравнительный оборот олицетворение, которое в переводе было перемещено с 
существительного, переданного также через приём модуляции, и обозначено с 
помощью выражения быть в кругу. 

Использование маркеров современной британской и американской 
культуры в произведениях – ещё одна особенность эстетики писателя. В романе 
“Funny Girl” повествование ведётся от третьего лица, в нём отсутствуют 
прямые обращения к адресату, однако, автор заметно приближает своего 
читателя к персонажам через развёрнутые сравнительные конструкции и 
нередко с включением лингвокультурного компонента. Так, в описании работы 
двух сценаристов Билла и Тома встречается сопоставление с упоминанием 
реалии, а именно скелета диплодока из лондонского Музея естественной 
истории. Акцентируя внимание читателя на стадиальности работы и усердии 
персонажей, автор описывает процесс написания сценария трёхступенчатым 
сравнением с исследованием археологического памятника: 1) several bones of 
contention, all dug up from the soil of the original idea [4] / по нескольким 
косточкам раздора, вырытым в ходе раскопок своей изначальной идеи; 2) a 
skeleton of contention, instead of the original bones [там же] / целый скелет 
раздора вместо изначальных косточек; 3) a skeleton as complicated and as 
intimidating as the diplodocus in the Natural History Museum [там же] / скелет 
был такой же сложноустроенный и устрашающий, как диплодок в Музее 
естественной истории. Первые две ступени сравнительной конструкции носят 
метафорический характер и вводят идею сравнения, третья является ядром 
изобразительного средства. Важно также отметить, что национально-
культурная реалия инкорпорирована автором в юмористическую аллюзию, на 
что указывают лексические единицы original idea, original bones – в 
упомянутом музее Лондона находится копия оригинального скелета, 
представленного в Музее естественной истории Карнеги. При переводе было 
осуществлено смысловое развитие выражения all dug up from the soil и 
допущена переводческая вольность – отказ от прямого соответствия 
устойчивого выражения bones of contention (яблоки раздора) с целью 
сохранения целостности художественного образа. Данное решение можно 
также объяснить авторским использованием выражения в нетрадиционном для 
него множественном числе. Добавим, что словосочетание косточки раздора 
выполняет оригинальную функцию – вызывать у читателя перевода ассоциации 
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с распространённым фразеологизмом русскоязычной картины мира, пусть и не 
так однозначно, как при восприятии авторской языковой единицы.  

Повествование в автобиографическом романе “Fever Pitch” ведётся от 
первого лица в виде своеобразного дневника, где каждая глава, помимо 
названия, начинается с пометки, состоящей из даты проведения определённого 
футбольного матча и названий команд-соперников (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1. Пример пометки к одной из глав романа “Fever Pitch” 

 
Так, с помощью сравнений и культурных реалий между читателем и 

персонажами появляются точки соприкосновения, связывающие мир реальный 
и мир, изображённый писателем. 

Последний пример представляется возможным отнести и ко второму типу 
инструментов – к структурным. В данную группу входят способствующие 
интеграции читателя варианты построения текста, среди которых наиболее 
показательными являются нумерованные списки и пояснения в скобках.  

Автор использует нумерованные списки в различных ситуациях, 
например, для предоставления вводной информации. В “Fever Pitch” герой 
приводит список игроков: (Here’s the Arsenal youth team of April 1987, from a 
randomly plucked programme: <…>) [5] / (Вот вам состав юношеской команды 
«Арсенала» апреля 1987 года – программку выбрал наобум: <…>). Данный 
пример иллюстрирует также использование скобок с комментариями 
персонажа внутри. Всего в этой книге мы встретили 387 примеров 
использования данного инструмента обращения к читателю. При этом автор 
заключает в скобки информацию как в виде одной лексемы, например 
междометия (oh God), так и в виде предложения или нескольких, 
представляющих в тексте самостоятельный абзац.  

Структурные способы разрушения «четвёртой стены» позволяют 
читателю получить информацию художественного толка в удобном, 
структурированном тематически и последовательном виде. Использование 
скобок для введения добавочной информации или комментария обеспечивает 
системность обращений к читателю, что крайне важно учитывать при переводе.  

В романе “Funny Girl” встречаются экстралингвистические инструменты, 
а именно сопровождающие текст изображения-аллюзии (рисунки 2, 3).  
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Визуальные элементы, представляющие реалии британской культуры,  

эффективно сближают вымышленный мир героев романа и реальный мир 
читателя. Добавим, что в рассматриваемом произведении речь идёт о создании 
ситуационной комедии, её съёмке, трансляции по телевидению и реакции 
публики, поэтому в целом роман представляется возможным считать 
развёрнутой метафорой приёма разрушения «четвёртой стены» и даже «пятой», 
если учитывать читателя книги. 

Итак, интеграция читателя в романы Н. Хорнби происходит благодаря 
индивидуально-авторскому подходу к реализации приёма разрушения 
«четвёртой стены», а именно использованию инструментов трёх типов – 
лексического, структурного и экстралингвистического. Рассмотренные 
средства разрушения «четвёртой стены» необходимо отражать в переводе, так 
как они представляют собой компоненты индивидуально-авторского стиля. Их 
адекватная передача на русский язык требует применения переводческих 
трансформаций, наличия фоновых знаний об используемых в тексте реалиях и 
готовности их изучать, а также внимания, потому что интеграция читателя 
обычно охватывает всё произведение и носит системный характер.  
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Рисунок 2. Стрип из комикса  
“The Gambols” 

 

Рисунок 3. Кадр из ситкома  
“Till Death Us Do Part” 
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Аннотация. В статье рассматриваются методы и приемы речевого воздействия, 
используемые англоязычными СМИ для языкового конструирования образа России. В 
рамках данного исследования анализируются публикации The New York Times в период с 
2018 по 2021 год. Показывается образ России, сконструированный англоязычными СМИ.  
Ключевые слова: языковое конструирование реальности, медиалингвистика, методы 
речевого воздействия, язык СМИ. 
 
Abstract. Methods and techniques of speech influence used by the English-speaking media for the 
language construction of the image of Russia are considered in this paper. For the study, the 
publications of The New York Times in the period from 2018 to 2021 are analyzed. The image of 
Russia, constructed by the English-speaking media, is shown. 
Keywords: language construction of reality, media linguistics, methods of speech influence, the 
language of the media. 

 
В эпоху постиндустриального общества стремительно возрастает роль 

информации во всех сферах человеческой жизни. А. Марков, отмечая 
значимость информации в современном мире, предлагает расширить термин 
«общество потребления» до более точного – «общество информационного 
потребления». Он подчеркивает это словами о том, что ни один фактор не 
воздействует сегодня на ценностные установки, интересы и мировоззрение 
личности и общества так эффективно, как информационный [1].   

Одним из важнейших признаков постиндустриального общества, помимо 
господства информации, является глобализация. Появление Интернета 
значительно ускорило этот процесс, послужив своеобразным рычагом для 
взаимной интеграции международных сообществ и культур. Создается особое 
лингвокультурное пространство [2, с. 6].  
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Многими лингвистами отмечается доминирование английского языка в 
современном лингвокультурном пространстве (Добросклонская [2, с. 7], 
Одегова [3], Могилевич [4]). В своей книге English as a Global Language 
американский лингвист Дэвид Кристол подчеркивает особую роль медиа, в 
частности прессы, в становлении английского языка как языка международного 
общения [5]. Тексты массовой коммуникации, иначе – медиатексты, становятся 
одной из самых распространенных форм существования языка [2, с. 10].  

Являясь языком мирового общения, английский язык способен 
конструировать глобальную социальную реальность. Английские и 
американские газеты и журналы успешно издаются в электронном формате и 
являются доступными для всего мира, тем самым формируя мнения. Тема 
данной статьи – конструирование образа России англоязычными СМИ.  

В ходе исследования был проведен лингвистический анализ публикаций в 
газете The New York Times за период с 2018 по 2021 год. Были рассмотрены 
рубрики World, Travel и Arts, статьи которых были посвящены путешествиям 
по России, российской природе и культуре.  Ниже будут перечислены методы и 
приемы, применяемые авторами статей для воздействия на публику с целью 
конструирования образа России.  

Основным методом речевого воздействия СМИ является качественная 
интерпретация событий [6, с. 25]. В стиле The New York Times характер 
интерпретации имплицитен, что означает использование непрямых способов 
воздействия на читателя. Существуют различные маркеры имплицитности [7]: 
в первую очередь, это специфическая фразеология и лексика.  

Показательным примером служит идеологема Soviet-era. В первом случае 
она употребляется в предложении Boxy Soviet-era UAZ vans dominate the sparse 
traffic, with drivers expertly slipping into the grooves dug out by 4x4s past. 
Выражение Soviet-era, используемая в контексте со словами boxy и dominate, 
передает ощущение мощи прошлого.  

Во втором случае идеологема находится в заголовке статьи, что уже само 
по себе является сильным средством речевого воздействия. Используя такой 
маркер, как языковую игру (в меню – ностальгия по советской эпохе), автор 
статьи подчеркивает, что тоска по советскому прошлому характерна для 
России. 

Действенным лексико-стилистическим приемом, применяемым в 
публицистике, является эффект обратного ожидания. Он используется для 
создания ощущения неожиданности и комичности, как, например, в 
предложении Olkhon Island, in Russia’s Lake Baikal, has herds of wild horses, a 
shamanistic religion and no paved roads. Таким образом, в начале однородного 
ряда мы видим табуны диких лошадей и шаманскую религию, а в конце – 
отсутствие асфальтированных дорог.  

Специфической чертой публикаций о России является использование 
русскоязычных заимствований, в том числе и устаревших слов. В 
рассмотренных статьях встречаются такие заимствования, как Mishka, 
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Stolovaya, borscht, GUM, proletariat, stakanchik’, vareniki, Baba Yaga, troikas. 
Выполняя функцию изображения специфичной для России действительности (в 
некоторых случаях – уже прошедшей), заимствования являются важным 
лексическим средством, конструирующим ее образ. 

Э. Глинчевский отмечает характерное для качественных СМИ 
использование просторечной и жаргонной лексики [6, с. 25]. Примерами 
являются выражения it can be a hell of a time getting there и But if you’re looking 
for something fancy, you’re kind of missing the point. Просторечные единицы, 
представленные в примерах, усиливают впечатление, во-первых, больших 
расстояний, характерных для России, а во-вторых, аскетичности российского 
туризма: в словах «если вы ищете что-то замысловатое, то вы немного не 
улавливаете сути», относящихся к туризму в Сибири, явно виден намек на то, 
что поездка будет нелегкой.  

Одним из самых распространенных приемов речевого воздействия 
являются стилистические фигуры речи: риторический вопрос, антитеза, 
парцелляция. 

Риторический вопрос в заголовке On a Remote Siberian Island Asking, Was 
It Just a Dream? имплицитно формирует идею о необычности русской природы, 
сравнивая ее со сном. 

Антитеза в статьях The New York Times активно используется для 
описания русской природы как чего-то экзотичного и полного противоречий. 
Например, Байкал предстает перед читателем как место неземной красоты и 
непредсказуемых, тяжелых условий (ethereal beauty and the unpredictable, 
grueling conditions). 

Мощнейший эффект на читателя оказывает парцелляция, 
сопровождаемая аналогией, в следующем отрывке: 

NIZHNY ODES, Russia – Long lines of people waiting to buy milk, toilet paper 
and other essentials disappeared from Russia decades ago. But one line has only 
grown longer – the one Yevgeniya B. Shasheva has been waiting in. 

For 70 years. 
Последнее предложение не только разделяется на две части точкой, но и 

выносится на новый абзац – здесь играет роль метод речевого воздействия, 
основанный на выдвижении фрагментов текста. Таким образом, автор 
вступления смог успешно привлечь внимание и показать, как трудно в России 
вернуться в родные места, использовав: а) аналогию между очередями во 
времена дефицита в СССР и «очередью» за возвращением на родину; 
б) парцелляцию, создающую эффект неожиданности; в) абзацное членение 
текста, усиливающее воздействие парцелляции.  

Большое значение для публицистики имеет метод, применяемый на 
графико-фонетическом уровне языка [6, с. 24]. Прежде всего, это 
использование кавычек, что проявляется в цитировании. В публикациях The 
New York Times, близких к жанру путевого очерка, цитаты россиян занимают 
особое место.  
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Рассмотрим следующие цитаты:  
“Science cannot help us”, “This is how it works in Russia”, “The rules have to 

be tough, this is Baikal.” и “Life will get harder. But it has never been easy in Russia. 
What can we do? We love Russia, so we will have to be patient.”  

В них автор недвусмысленно передает отношение россиян к жизни в 
России, выражающееся в смирении с происходящим. 

Примечательно, как взаимодействует с нарочито измененным стилем 
повествования парцелляция: 

Once upon a time, the small, picturesque Russian village of Palekh gained 
fame far and wide for producing religious icons. 

Then one day, a revolution came and its adherents, growling, “There is no 
god,” banned such art. 

Здесь мы видим, как парцелляция снова выражается в абзацном членении 
текста. На этот раз это обуславливается художественным стилем 
повествования, а именно – жанром сказки, для которого характерны такие 
выражения, как once upon a time, far and wide, then one day.  

Изменение стиля и использование парцелляции, как отмечалось выше, 
позволяет привлечь внимание к теме статьи – русские национальные игрушки. 
Не случайно повествование в жанре сказки – тем самым передается русский 
национальный характер и вместе с тем усиливается эффект неожиданности, 
когда в следующем предложении упоминается революция, разрушившая былую 
русскую сказку. 

Наконец, для любого медиатекста характерно использование тропов, 
усиливающих речевое воздействие. Так, в статьях часто упоминается русский 
холод: в качестве примера можно привести выражение to be frozen to death – 
гиперболу, вариации которой встречаются в статье Road of Bones to Stalin's 
Gulag, Haunted Still четыре раза.  

   Ярким выразительным средством является сравнение. Треск трещин на 
льду походит на пушечный выстрел: Thundering like distant cannon fire, random 
cracks cleave open and slam shut in the frozen, floating crust.  

Камчатка же по своей форме сравнивается с рыбой: Kamchatka (…) is 
shaped like one of the peninsula’s plentiful fish. Хужир, поселок на полуострове 
Ольхон, выглядит, по сравнению автора, как съемочная площадка фильма 
«Старый запад»: Khuzhir, the main settlement on Olkhon, looks like an Old West 
movie set. 

Чтобы показать не знакомому с Россией читателю масштаб ее просторов, 
авторы сравнивают Ольхон с Нью-Йорком (Olkhon, a mix of craggy mountains, 
thick boreal forests and steppe that covers an area roughly the size of New York 
City), а Камчатку – с Калифорнией (Kamchatka, roughly the length of California).  

В заключение можно сказать, что англоязычные СМИ способны 
конструировать социальную реальность и картины мира множества людей. 
Языковое конструирование образа России в публикациях газеты The New York 
Times воспроизводится с помощью различных методов речевого воздействия, 
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работающих как на уровне стилистики и лексики (идеологемы, языковая игра, 
эффект обратного ожидания, заимствования, просторечия), так и на уровне 
пунктуации и синтаксиса (кавычки, парцелляция). В итоге создается 
специфический образ России, особенностями которого являются суровая 
русская природа, большие расстояния и нелегкая жизнь россиян, национальный 
характер которых проявляется в смирении с трудностями. 
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению формирования имиджа территории. 
Автором статьи изучены пиар-инструменты, применяемые Национальным парком 
«Валдайский». На основе существующих данных были сформулированы рекомендации, а 
также отмечены сильные и слабые стороны в стратегии развития местности.  
Ключевые слова: пиар-инструменты, имидж, имидж территории.  
 
Abstract. This article is devoted to the formation of the territories image study. The PR tools used 
by the National Park "Valdaisky" were taken as an example. Furthermore, recommendations were 
formulated, as well as strengths and weaknesses in the development strategy of the area were noted. 
Keywords: PR-tools, image, image of the territory. 

 
С каждым годом все более очевидной становится человеческая 

потребность общения с природой на фоне прогрессивного развития городов и, 
как следствие этого, все больше областей России начинает развивать 
туристический потенциал различных природных зон, национальных парков и 
заповедников. Для привлечения туристов необходимо создавать 
положительный имидж выбранной для развития территории.  

Отношение власти к особо охраняемым природным территориям и, 
следовательно, положение последних постоянно менялось. Так в прошлом веке 
«в силу социального и экономического уклада жизни в Советском Союзе, 
считалось совершенно естественным финансирование всех расходов ООПТ 
государством» [1]. Стоит отметить, что за последние годы отношение к 
национальным паркам и заповедникам изменилось с нейтрального и 
безразличного (когда вся деятельность сводилась исключительно к 
исследовательской и природоохранной), до заинтересованного и даже, в какой-
то мере, заботливого. 

Исходя из этого власть, а также предприниматели, заинтересованы в 
привлечении инвестиций и других ресурсов для создания положительной 
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репутации и продвижения территории. Отечественные исследователи 
И.С. Важенина, С.Г. Важенин дают такое определение репутации: «Репутация 
территории – это предлагаемый регионом комплекс реальных возможностей и 
подтвержденных практикой гарантий реализации значимых интересов и 
потребностей членов групп (подгрупп) целевой аудитории» [2]. 

При составлении концепции создания репутации необходимо учитывать 
уже существующий имидж на любом уровне. 

«Каждый инструмент PR в общей PR-кампании выполняет главную 
задачу – это формирование доверия к источнику информации, что усиливает 
эффект от применения других инструментов маркетинговых коммуникаций» 
[3]. К наиболее популярным инструментам продвижения территории следует 
отнести: 

– фирменный стиль; 
– лоббирование; 
– работа со СМИ; 
– благотворительная деятельность; 
– живой PR; 
– интерактивный бум. 
В отношении национального парка «Валдайский», следует отметить, что 

здесь активно используется в качестве инструмента продвижения создание 
проектов экологических троп – именно они являются основой для дальнейшего 
позиционирования территории. «Главная идея экотропы состоит в 
экологическом обучении и воспитании тех, кто посещает охраняемые 
природные территории, в охране природы, а также в регуляции потока 
посетителей в относительно безопасные для природы направления» [3]. 
Валдайский парк сегодня активно продвигает Большую Валдайскую тропу, так 
как она появилась недавно и, как видно из названия, предполагает длинный 
маршрут. Остальные тропы – это, скорее, короткие походно-просветительские 
экскурсии, в том числе для детей района. Иногородние туристы привлекаются в 
парк именно с помощью длительного маршрута с более высокой ценой. 

PR-инструменты для продвижения экологического туризма развивались в 
США и Европе; в то время как в 60–70-х годах прошлого века в СССР 
экологические тропы ограничивались только существованием, за рубежом 
образовывались целые системы (система национальных троп США, 
учрежденная NationalTrailSystemsAct), и ассоциации (Европейская пешеходная 
ассоциация), и обычные клубы любителей (появились десятки клубов 
любителей Аппалачской тропы) [4], целью которых было привлечение как 
можно большего числа посетителей, а значит и прибыли.  

Экологическая тематика – один из самых модных дискурсов 
современности, и экотуризм, набирающий популярность как за рубежом, так, с 
некоторым запозданием, и в России, становится основой для продвижения 
ООПТ. Экодискурс интересен молодежи, она же и вовлекается в активный 
отдых. В первую очередь «это путешествия по сравнительно хорошо 



 

155 

сохранившимся природным территориям» [5], а значит, уже определяется УТП 
территории, которое необходимо донести до потребителя. 

Работа над образом парка «Валдайский» осуществляется через отдельный 
сайт, группу в социальной сети ВКонтакте, аккаунт в Instagram, а также 
отдельные вкладки на туристических порталах и страницах баз отдыха. 
Основная информация о парке, программы маршрутов, миссия и цель 
сотрудничества и др., формулируется в первую очередь на сайте, а в 
социальных сетях появляется новостная информация. 

Цветовой образ организации выполнен с преобладанием зеленого и 
голубого цветов, что очевидно связано с темой природы и экологии. На многих 
разделах сайта – фотографии природы и обустроенных туристических зон. 
Логотип парка – три ели, которые подчеркивает голубая волна – это прямо 
говорит об озёрно-лесных ландшафтах, об основном богатстве территории. 
Также документацию и различные информационные материалы отличает 
особый шрифт (BenecarioGothicBold), который используется, например, на 
логотипе, на стендах, в книжных изданиях, которые появились при содействии 
национального парка. Как таковых слоганов у парка нет, за исключением фразы 
«Природно-культурное наследие и биологическое разнообразие», которая 
наиболее часто встречается, в том числе, и на плакатах, расположенных на 
туристических маршрутах, канцелярских принадлежностях, на раздаточных 
материалах для проводимых национальным парком мероприятий. 
«Хрустальный купол России» – образ, отсылающий скорее к образу Валдая и 
использующий уже существующий бренд для укрепления собственных 
позиций.  

Взаимодействие национального парка «Валдайский» со СМИ начинается 
с собственной газеты «Страна Див», до 2012 года являющейся ежемесячной, 
после – ежеквартальной. Здесь есть материалы об экологическом просвещении, 
природоохранных мероприятиях, а также информации о праздниках и 
мероприятиях. Конечно, издание публикует и информацию о собственных 
туристических маршрутах, но не в рекламном формате, а информационном. 

Помимо собственного издания на сайте размещаются афиши, 
поздравительные письма, а СМИ публикуют материалы новостного характера 
на основе пресс-релизов, бэкграундеров (например, к выходу книги, открытию 
новой тропы), экспертных статей. Журналисты так же посещают пресс-
конференции, организованные национальным парком. Они посвящены как 
исследовательским работам, например, конференция «Валдайское озеро в 
центре внимания», так и туристическим проектам – открытие Большой 
Валдайской тропы.  

Есть и благотворительная деятельность: на сайте закреплена афиша, в 
заглавии которой – реклама благотворительного фонда «Красивые дети в 
красивом мире». Из материалов на сайте понятно, что парк «Валдайский» в 
рамках проекта «Из прудовой колыбели в валдайские озера» при поддержке 
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данного фонда выпустил книгу «Рыбы озер национального парка 
«Валдайский», что способствует экологическому просвещению населения [6]. 

Такой инструмент продвижения как «живой» пиар реализуется за счет 
социальных сетей. Instagram публикует фотографии природы, животных и 
птиц, примечательных мест (ориентиры на маршрутах или знак «Страна Див»), 
людей (посетителей и работников). Публикации появляются один раз в день, 
очень редко (при наличии мероприятия, события, праздника) два раза, а посты в 
группе ВКонтакте выходят 2-3 раза в день, чаще показывают туристов и их 
времяпрепровождение, участников конкурсов и мероприятий, которые 
проводятся на территории Валдая, присутствуют репосты по смежным темам 
(Валдайская область, экология, туризм, образование и др.). Примечательно, что 
в этой сети более активны пользователи – они ставят лайки, комментируют, 
присылают фотографии, участвуют в конкурсах. Зачастую не хватает 
видеоформата, ведь даже в сторис используются записи сообщества или фото, 
поэтому, несмотря на наличие такого инструмента как «живой» пиар, его 
реализация еще может быть улучшена.  

В инструментах продвижения территории отсутствует так называемый 
«интерактивный бум» – использование мобильных и интерактивных 
технологий. При условии, что остальные инструменты применяются успешно, 
отсутствие данного не критично. Однако стоит понимать, что в настоящее 
время большая часть населения планеты пользуется именно мобильными 
телефонами и другими гаджетами, а также находится в постоянном поиске 
новой информации. Таким образом, «интерактивный бум» работает на 
сближение с аудиторией, на переход от фонового знания и холодного факта 
присутствия к установлению теплых доверительных отношений. Как 
представляется, не было бы лишним создать мобильное приложение, 
казуальную игру (например, на основе сборника рыб), организовать розыгрыш 
или голосование, например, через SMS, то есть задействовать интерактивные 
формы коммуникации.  

Среди имиджевых проблем можно отметить, что на сайте Valday.com есть 
негативные комментарии в отношении парка, но нет ни одного ответа на них 
[7]. Игнорирование обвинений является худшим вариантом, среди возможных 
(модерация (удаление) и коммуникация (ответ)). Влияние образа Валдая на 
образ Национального парка можно оценить как сильное, однако влияние 
информации с сайта зависит от частоты посещаемости и его популярности.  

Из сильных сторон и возможностей следует упомянуть и расположение: 
близость к столицам позволяет привлекать городских жителей, в том числе 
семей с детьми – для многих приоритетна близость места отдыха (в отличие от 
остальных национальных парков до «Валдайского» добираться легче). Кроме 
того, активное развитие новых маршрутов (Большая Валдайская тропа) 
способствует возвращению туристов, посетивших парк ранее. 

Таким образом, рекомендации по развитию Национального парка 
«Валдайский» сводятся к работе с обратной связью (повышение доступности и 
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открытости), привлечению нового поколения через мобильные технологии, а 
также к созданию новых троп и развитию (повышению узнаваемости) уже 
существующих.  
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Abstract. The article is devoted to the phenomenon of translation credo. It examines Natalia 
LeonidovnaTrauberg’s creative work and memoir prose. The article analyzes the translator's essays 
included in the collections "The Invisible Cat", "The Voice of the Turtle" and "Life Itself" where 
she discusses the profession of a translator and formulates her own translation credo. 
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Принято считать, что перевод – это вторичная деятельность, а её 
результат, текст перевода, является вторичным (репродуктивным) текстом, 
«копией» или «двойником» оригинала. С другой стороны, многие теоретики и 
практики перевода подчёркивают творческий характер деятельности 
переводчиков художественной литературы, сближают её с авторским 
творчеством, что позволяет говорить о том, что вторичность перевода 
относительна. Степень и тип вторичности перевода зависят от таких факторов, 
как жанр текста оригинала, метод перевода и личность переводчика – его/её 
переводческое кредо [1].   

Во все времена для переводчиков оказывалось важным обобщать и 
передавать свой практический опыт, осмыслять и объяснять свои 
переводческие решения, предпочтения и принципы. Таким образом, 
переводчики были первыми теоретиками перевода. Их программы, манифесты 
и даже «заповеди» отражали систему убеждений и ценностей, как 
художественных, так и мировоззренческих, которая, как и цель, которую ставил 
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перед собой переводчик, влияла на стратегию перевода. Данную систему 
убеждений и ценностей можно назвать термином «переводческое кредо» (от 
лат. credo – «верую»), который в основном встречается в эссеистике, но также и 
в некоторых теоретических работах по переводоведению. В частности, термин 
«переводческое кредо» упоминается в работе классика отечественной теории 
перевода В.Н. Комиссарова [2]. Комиссаров отмечает, что своё «переводческое 
кредо» излагали самые выдающиеся переводчики всех времён, и их 
соображения представляют несомненный интерес, хотя в большинстве своём и 
не отвечают современным требованиям научности, не выстраиваются в 
последовательные теоретические концепции. А.В. Фёдоров в своей работе [3] 
не называет данный термин, но по сути говорит о том же. Он пишет, что 
выдающиеся переводчики художественной литературы разных времён 
опирались в своей работе на определённую систему взглядов на язык и 
литературу, на собственное мировоззрение. 

Русские переводчики ХХ века воспринимали перевод, с одной стороны, 
как искусство: об этом говорит, в частности, название посвящённой 
художественному переводу книги К.И. Чуковского «Высокое искусство». Нора 
Галь называет переводчиков школы художественного перевода И.А. Кашкина 
мастерами перевоплощения, сравнивает хорошего переводчика то с 
режиссёром, то с «немым и неподвижным актёром-одиночкой» [4]. С другой 
стороны, при описании переводческой деятельности такие авторы, как 
Л.В. Гинзбург, Н.С. Гумилёв, К.И. Чуковский нередко заимствуют язык 
христианского дискурса, порой говорят о переводе в терминах религиозного 
служения [5–7]. Более того, извечный дуализм буква/дух, – предмет 
переводческих дискуссий, не утихающих в течение многих столетий, и ставшая 
традиционной для русской школы перевода установка переводить не букву, но 
дух оригинала, его смысл, – тоже имеют христианскую подоплёку. 
В Священном Писании противопоставляется служение букве и духу Закона 
Божия: «Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, 
но духа, потому что буква убивает, а дух животворит» (2 Кор. 3:6). 

Наталья Леонидовна Трауберг (1928–2009) – выдающийся переводчик с 
нескольких европейских языков. Особую известность ей принесли переводы 
английских христианских писателей ХХ века – Г.К. Честертона, К.С. Льюиса и 
П.Г. Вудхауза. Благодаря ей советские читатели смогли приобщиться к лучшим 
образцам современной западноевропейской культуры и христианской мысли, 
поэтому переводы Трауберг часто называли просветительскими, а её саму – 
«мостом» между Советским Союзом и Западом.  

Детство и юность будущей переводчицы прошли в Ленинграде. Большое 
влияние на неё оказали бабушка со стороны матери Мария Петровна и няня 
Лукерья Яковлевна – верующие люди, воспитавшие её в духе православного 
благочестия. Тема религии, морали и нравственности была с детства близка 
Трауберг, пробудила интерес к творчеству христианских мыслителей и в 
дальнейшем повлияла на выбор жизненного и профессионального пути.  
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В 1945 году Наталья Трауберг стала студенткой романо-германского 
отделения филологического факультета Ленинградского государственного 
университета. В 1953 году Трауберг переехала в Москву и начала работать 
переводчиком в издательствах, главным образом в издательстве 
«Художественная литература». Начало творческого пути Натальи Трауберг 
пришлось на ранние 1960-е годы, когда она начала переводить «для души», а не 
только для издательств, и стала одним из первых переводчиков для самиздата.  

Наталья Трауберг была замужем за литовским писателем и переводчиком 
Виргилиюсом Чепайтисом. В 1960-х и 1980-х годах она жила в Литве, что 
сильно на неё повлияло. Трауберг перевела биографические труды Честертона 
о христианских святых «Святой Фома Аквинский» и «Святой Франциск 
Ассизский», трактат «Вечный человек». В 1972 году Трауберг познакомилась с 
творчеством английского писателя Клайва Стейплза Льюиса. Прочитав трактат 
«Страдание», она занялась переводами его произведений и переводила по книге 
Льюиса в год. Так началась жизнь Льюиса в самиздате.  

После переезда в Литву в 1979 году Трауберг продолжала переводить 
Честертона и других христианских авторов, например отца Саймона Тагуэлла. 
Отдавшая, по выражению Н.В. Эппле, свой голос любимым ею авторам, 
Трауберг довольно много писала сама – её статьи, эссе, мемуарная проза вошли 
в книги «Сама жизнь», «Невидимая кошка», «Голос черепахи», где Трауберг 
размышляет о своей жизни и переводческом пути, формулирует собственное 
переводческое кредо. 

Трауберг сближала перевод и духовную, христианскую жизнь, она писала 
«об особом сходстве переводческого ремесла с “духовным деланием”. … 
Перевод труден, просто физически тяжек. Перевод требует редкой собранности 
и отрешённости, а за неокупленные взлёты жёстко мстит. Перевод – борьба с 
энтропией, круг по лицу бездны. Перевод предельно смиренен; если мы сами не 
распыхтимся, он не превозносится и не ищет своего» [8, с. 46; в этих словах – 
аллюзия к Первому посланию апостола Павла к Римлянам, фрагмент из 
которого многие христиане называют Гимном любви; курсив мой. – Д.П.]. 
Трауберг сравнивала перевод с жизнью по Евангелию: «Один литовский 
священник говорил, что Евангелие не принимают впрямую, потому что это 
“накладно”. Накладно и всерьёз переводить, то есть – начать, решиться; дальше, 
кроме трудов, будет несравненная радость» [8, с. 46]. «Вообще перевод – очень 
полезное для души занятие, он помогает избавиться от ячества, снимает 
проблему “дикого слова”» [9].  

Обязательным для переводчика качеством Трауберг считала смирение – 
одну из самых важных христианских добродетелей: «… Перевод – ремесло 
смиренное …» [8, с. 33].  

Несмотря на то, что Трауберг была замужем за католиком, она не приняла 
католичество. Однако как жена католика она ходила в католическую церковь, 
была в евхаристическом общении с Римским Престолом. Трауберг общалась с 
известным в Литве францисканцем отцом Станиславом Добровольскисом. 
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Жизнь в католической стране, католическое благочестие, как и православное 
воспитание, оказали значительное влияние на жизнь и переводческую 
деятельность Натальи Трауберг. Некоторые католические религиозные 
практики она переняла и использовала в работе. Например, широко 
распространённые «интенции» – молитвенные просьбы к Богу, которые 
сопровождаются посвящением своих поступков (в случае Натальи Трауберг – 
переводов) чему-то, совершением их ради чего-то. Примеры таких «интенций» – 
перевод романа Г.К. Честертона «Человек, который был Четвергом» во время 
ранения Папы Римского Иоанна Павла II ради его выздоровления, перевод эссе 
«О Польше» в подарок тайному доминиканскому священнику, видимо, для его 
утешения. Трауберг относилась к своим переводам как к церковному 
служению: «Я считала необходимым, чтобы люди прочли эти книги» [10, 
с. 406]. В беседе с Борисом Колымагиным «Всегда ли побеждает 
побеждённый?» Трауберг сказала: «Большая радость была – переводить 
“вести”, которые “спасают людей”» [10, с. 412].  

Переводческий труд невозможен без главной христианской добродетели – 
любви. Любовь была составляющим работы Трауберг: «Всех писателей, очень 
любимых, которых я переводила, уже кто-то тоже переводил. Например, 
Честертона. Возможно, эти переводчики не настолько его любили, как я, но они 
были талантливы» [11]. Без любви, по мнению Трауберг, невозможно никакое 
творчество: «Пиши только о том, что видел(а) глазами любви. Заодно это 
способствует смирению – непременно заметишь, что таких случаев мало…» 
[8, с. 20–21].  

Как показал анализ литературы, для переводчиков свойственно 
размышлять о собственном художественном методе, объяснять свои 
переводческие решения, формулировать мировоззрение, взгляды и ценности, 
оказавшие влияние на их работу. Характерно, что для описания принципов 
переводческой деятельности зачастую использовались христианские термины и 
образы. Наталья Леонидовна Трауберг входит в круг русских переводчиков 
ХХ века, рефлексирующих о собственной деятельности. Её уподобление 
перевода духовному деланию, использование аллюзий и метафор из 
христианской жизни при описании переводческого мастерства продиктованы 
не только широтой кругозора, но и убеждениями, опытом духовной жизни.  
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Аннотация. В статье описывается история изучения памятников эпохи бронзы, 
расположенных в бассейнах рек Луга, Волхов, Ловать и по берегам озера Ильмень. 
Обобщается информация, содержащаяся в публикациях советских и российских 
исследователей. Обозначается проблема построения хронологических систем на основе 
стратиграфии. В заключении определяются основные перспективы исследований 
памятников эпохи бронзы на Северо-Западе России. 
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Abstract. This article describes the history of the study of the Bronze – age sites from Volkhov, 
Lovat, and Lugarivers basins and Ilmen’s shore. Information from Soviet and Russian 
archaeological publications is summarized. The problem of stratigraphy-based chronological 
models’ construction is pointed out. In conclusion, the perspectives of Bronze-age sites’ 
archaeological investigations in North-West Russia are highlighted. 
Keywords: Bronze Age. Multulayer settlements, Volkhov-type sites, textile pottery culture, North-
West Russia. 
 

Эпоха бронзы является сравнительно малоисследованным периодом в 
истории Северо-Запада России. Несмотря на длительное изучение этого 
региона, выявление памятников последней трети III – I тысячелетий до н.э. 
связывалось с рядом проблем, главной из которых была малочисленность 
архаичных изделий из металла. Редкие бронзовые предметы встречались 
наряду с костяными и каменными орудиями на памятниках «неолитического 
облика» [1, c. 83], что побудило Н.Н. Гурину ввести в научный оборот термин 
«эпоха раннего металла», объединяющий медный, бронзовый и начало 
железного веков в один период [2, с. 81–82]. 

Хронологические рамки эпохи бронзы на Северо-Западе являются 
предметом дискуссий. Основой абсолютных датировок стали данные 
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радиоуглеродного анализа с памятников, оставленных культурами достоверно 
знакомых с бронзолитейным производством. По материалам поселений 
Сяберское 3 и Шкурина Горка, содержащих непотревоженные слои последней 
трети III – I тысячелетий до н.э., эпоха бронзы укладывается в промежуток 2300 – 
200 лет до н.э. [3, c. 24, 61]. 

Остальные памятники Ильмень-Волховского региона были, как правило, 
нарушены поздними вторжениями, или полностью перемешаны пашней [4, 
с. 123]. Малое число стратифицированных памятников и отсутствие закрытых 
комплексов эпохи раннего металла сказались на классификации материала и 
построении систем относительной хронологии. Однако, даже сильно 
нарушенные памятники сохраняют в себе большой потенциал для изучения. 
Целью данной работы является анализ опубликованных материалов 
многослойных поселений, содержащих находки эпохи бронзы, и определение 
дальнейших перспектив исследования этого периода в Ильмень-Волховском 
регионе. 

Северо-Запад России изучался в основном специалистами в области 
славяно-русской археологии, поэтому находки эпохи бронзы, как правило, 
становились побочным продуктом изучения средневековых памятников. 
Керамический материал II–I тысячелетий до н.э. зачастую встречался либо в 
предматериковых прослойках [5, с. 48], [4, с. 145], либо залегал в 
перемешанном слое вместе более поздними находками [6, с. 234–235], [5, с. 49]. 

Совпадение топографии памятников эпохи бронзы и средневековья 
может быть объяснено сходством типов хозяйственной деятельности [3, с. 54]. 
Однако, отсутствие однослойных поселений эпохи раннего металла, вероятнее 
всего, является следствием малого числа специальных разведочных работ в 
этом регионе. Из 2156 зарегистрированных археологических памятников 
Новгородской области только 109 относятся к периоду до нашей эры [7, с. 25–
205]. 

В соседних регионах картина несколько иная. На севере относительно 
хорошо изучены бассейны рек и озёр южной Карелии и юго-западного 
Прибеломорья [8, с. 126–128]. Благодаря Д.А. Крайнову и его ученикам 
открыты фатьяновские и более поздние древности в Верховьях Волги [9, с. 60]. 
В Прибалтике отечественными и зарубежными специалистами активно 
выявлялись и исследовались памятники шнуровой и сетчатой керамики [10, с. 52]. 

Историю изучения памятников эпохи бронзы Северо-Запада можно 
разделить на три этапа. Первый этап характеризуется открытием 
доисторических древностей и попыткой их осмысления. Так как 
доисторическая археология XIX в. развивалась в рамках биологии и геологии 
[11, с. 72], значительная их часть была отнесена к неолиту и даже палеолиту 
[9, с. 51]. 

В 20-е годы XX века открывается ряд памятников, содержащих типичный 
неолитический материал вместе со следами металлообработки. На их основе 
В.А. Городцов предложил периодизацию памятников лесной зоны СССР и 
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установил рамки эпохи палеометалла [1, с. 80]. В 50-е годы, по мере 
накопления новых данных, были выявлены отдельные культуры, относящиеся к 
эпохе бронзы [2, с. 108–112]. Это время характеризовалось интенсивным 
накоплением материала и большим объемом полевых работ, что вызвало 
дисбаланс между пополнением коллекций и их научным анализом. Массовый 
материал не всегда должным образом фиксировался, а результаты раскопок 
оставались неопубликованными [4, с. 141]. 

После распада СССР акценты сместились в сторону увеличения роли 
лабораторного изучения коллекций. В полевой работе начали широко 
использоваться средства точной пространственной фиксации. На основе 
анализа коллекций появились новые классификации керамики [3, с. 109–117]. 

Так, в 1997 г. С.Л. Кузьминым было открыто поселение Шкурина Горка, 
ставшее эталонным для Ильмень-Волховского региона. Раскопки здесь 
проводились в 1998 г. В.И. Тимофеевым и в 2002–2003 гг. отрядом 
Новгородской областной экспедиции ИИМК РАН под руководством 
М.А. Раззак (Юшковой). В ходе работ был исследован непотревоженный 
культурный слой эпохи бронзы общей площадью 35 м2 [3, с. 54], по материалам 
из которого были получены две группы радиоуглеродных дат, позволивших 
определить время существования поселения IX–III вв. (910–540 и 400–200 лет 
до н.э.) [3, с. 61]. Вещевая коллекция памятника представлена бронзовыми 
изделиями, каменными орудиями и фрагментами керамических сосудов. 
Классификация керамики, построенная на основе материала Шкуриной Горки, 
легла в основу выделения памятников волховского типа, а соотнесение с ней 
керамики других памятников изменило их датировку. 

Морфологически керамика Шкуриной Горки представлена 
слабопрофилированными, плоскодонными сосудами. В качестве примеси в 
формовочной массе использовалась дресва. Орнамент сосудов состоит из 
ямочных вдавлений, гребенчатых оттисков и штампа «верёвочка, намотанная 
на палочку». Некоторые «гибридные» сосуды имеют сетчатый отпечаток [12, 
c. 210–214]. Подобная керамика встречается как в бассейне Волхова (Пороги, 
Холопий городок и др.), так и за его пределами (городище Сельцо) [8, c. 53]. 

Полную противоположность в стратиграфическом отношении 
представляет собой поселение Прость близ Перынского скита. Памятник был 
открыт краеведом М.М. Аксёновым, в 60–70-е гг. неоднократно исследовался 
С.Н. Орловым [6], а в конце 1990-х гг. Е.Н. Носовым и А.В. Плоховым 
[4, с. 140–146]. На площади поселения 2 га верхние 30–40 см перемешанного 
культурного слоя содержали находки керамики волховского типа, лууконсаари 
и раннего средневековья. Орлов отнёс керамику эпохи бронзы к рубежу I и 
II тыс. до н.э., однако затем эти материалы были пересмотрены и омоложены 
М.А. Раззак (Юшковой), которая отнесла часть керамики к волховскому типу 
(VIII–V вв. до н. э.) [3, с. 57], [6 с. 236]. 

На Рюриковом городище Новгородской областной экспедицией в ходе 
раскопок 1984–1989 гг. были найдены фрагменты сосудов волховского типа 
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[3, c. 54], также происходящие из перемешанного слоя. Культурно-
хронологическую привязку этих материалов подтвердили данные 
радиоуглеродного анализа по углю из предматерикового слоя (1158–915 гг. 
до н.э.) [5, с. 65]. 

В последние годы И.И. Еремеевым было исследовано поселение Ситно на 
Волхове, содержащее как средневековые слои, так и слой эпохи бронзы. Под 
толщей торфяника, начало формирования которого приходится на рубеж эпохи 
раннего металла, по данным радиоуглеродного анализа, был обнаружен развал 
сосуда эпохи бронзы с развалами еще двух сосудов с текстильной 
поверхностью, аналоги которым имеются на поселении Усть-Рыбежна 2 [13, 
рис. 194]. Слой залегал над серо-голубой глиной и подстилал вышележащий 
слой серо-жёлтой аллювиальной супеси мощностью 10–20 см, которую 
И.И. Еремеев связал с отложениями Ладожской трансгрессии [13, с. 44–47]. 

Подобная особенность залегания слоя, обусловленная палеоклимати-
ческими изменениями, должна учитываться при проведении разведочных 
работ, нацеленных на выявление памятников эпохи бронзы в бассейне реки 
Волхов и бассейнах сообщающихся водоёмов, которые также могли 
испытывать влияние ладожской трансгрессии. Локализация мест, 
сопоставимых топографически с поселением Ситно, может быть проведена с 
помощью инструментов ГИС. Примером такого подхода могут служить 
материалы поселений Юго-Западного Прибеломорья, для которых была 
установлена связь между возрастом памятников и степенью их удаленности от 
водных источников [8, с. 8]. 

На основе изученных публикаций можно сделать вывод о наличии 
значительных проблем, связанных с датированием памятников и построением 
хронологии культур эпохи бронзы для всего региона. В первую очередь это 
связано с отсутствием погребений и малочисленностью хорошо 
стратифицированных поселений. Залегание керамического материала эпохи 
бронзы в слоях средневековых поселений требует обращения к разработанной 
М.А. Раззак (Юшковой) типологии керамики как к единственному методу 
определения хронологии поселения эпохи бронзы. Открытие новых памятников 
и выделение на них непотревоженных комплексов является приоритетной 
задачей будущих разведочных работ. 
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Аннотация. В статье рассматриваются сходства и различия интернет-контента 
американских и российских блогов в социальной сети Instagram. Цель работы – выявление 
особенностей интернет-контента и обоснование причин его спецификации. Актуальность 
исследования заключается в том, что Instagram – довольна молодая и развивающаяся 
социальная сеть, лексико-стилистические особенности которой недостаточно изучены. 
Блогеры и предприниматели могут использовать данные лингвистические исследования для 
построения стратегии по привлечению зарубежной аудитории, разработки рекламной 
концепции. 
Ключевые слова: интернет-контент, блог, Instagram, социальная сеть, пост. 
 
Abstract. The article reviews the similarities and differences between the Internet content of 
American and Russian blogs on the Instagram social network. The purpose of the work is to 
identify the special aspects of Internet content and substantiate the reasons for its specificity. The 
relevance of the study lies in the fact that Instagram is quite young and developing social network, 
the peculiar properties of its language and style have been little studied. Bloggers and business 
owners can use research data to build a strategy to attract the foreign public and develop an 
advertising concept. 
Keywords: internet content, blog, Instagram, social network, post. 
 

У каждой культуры есть свои особенные черты. Самый простой пример – 
приветствие. Во Франции при приветствии принято целовать друг друга в 
щеку, в Японии кланяться, в Новой Зеландии прикасаться носом к носу. Как 
обстоят дела с устной речью? В некоторых культурах говорят эмоционально, 
много и быстро, в других наоборот. Но можно ли увидеть культурные 
особенности в интернете, социальных сетях? Полагаю, что это возможно. 
Социальные сети практически не накладывают ограничений, поэтому изучая 
их, можно выявить особенности той или иной культуры, которые нашли свое 
отражение в опосредованном общении. 
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Почти каждый, кто владеет смартфоном, может стать частью интернет-
сообщества. С каждым днем количество пользователей социальных сетей 
растет. Одна из самых популярных социальных сетей – Instagram. Так, в 
2013 году Instagram пользовались 90 миллионов человек, но через пять лет 
число пользователей возросло до 1 миллиарда [1]. Изначально, большая часть 
пользователей были подростки, однако, со временем эта сеть заинтересовала и 
людей постарше.  

Пользователи данной социальной сети могут делиться постами с 
фотографиями или видеозаписями, короткими роликами в сторис, и при этом 
добавлять различный текст или эмоджи. В Instagram постоянно появляются 
новые инструменты, что расширяет диапазон возможностей пользователей. 

Будучи пользователем Instagram, подписанным на российских и 
американских блогеров, можно заметить между ними разницу. Многие 
различия проявляются сразу, но есть и скрытые аспекты.  

Рассмотрим один из инструментов Instagram – постинг. Постинг –
публикация текста в социальных сетях. Посты в Instagram можно разделить на 
3 категории: развлекательные, информационно-образовательные и рекламные. 
Рекламные посты пишутся блогерами по заготовленному заказчиком шаблону, 
поэтому их не будем рассматривать. Больший интерес представляют 
развлекательные и информационно-образовательные посты.  

Посты российских блогеров зачастую пишутся на максимальное 
количество символов, и иногда продолжение поста находится в карусели в виде 
скриншота экрана. Некоторые темы настолько обширны, что блогеры 
публикуют серию постов. Также можно отметить, что в постинге российских 
блогеров существуют даже разделы, посвящённые разным темам. Поэтому для 
навигации российские блогеры создают свои хештеги, чтобы можно было 
найти необходимый пост или серию постов на определенную тематику. 
Например, у российского блогера @dasha.law есть рубрика – советы юриста, 
отмеченная хештегом dashalaw_советы юриста.  

При изучении постов американских блогеров можно заметить, что они 
чаще всего выражают свои мысли в постах кратко или комментируют, что 
происходит на фото. Например, «Current fave vintage finds! » или «Note to 
you: You ARE magic✨» у американского блогера @sincerelyjules. Иногда 
встречаются посты большего объема, но чаще всего они в блогах о еде или 
фитнесе, где пишут о рецептах, тренировках или отдельных упражнениях. 

Можно предположить, что разница в объемах постов обусловлена 
разными типами культур. Изучив индексы Г. Хофштеда, выяснилось, что 
значительно различаются фактически все индексы, но наибольший интерес 
представляют 2 индекса из 6, а именно маскулинность и долгосрочная 
ориентация. По измерениям Г. Хофштеда Соединенные штаты Америки 
представляют собой маскулинное общество [2]. По данному параметру они 
набрали 62 балла. Это говорит о том, что данным обществом движет 
конкуренция, успех. Американцы поощряют стремление быть лучше, поэтому 
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открыто рассказывают о своих достижениях в жизни. Свою состоятельность 
можно транслировать посредством фото и видео, так как человек воспринимает 
около 80% информации визуально [3]. Информация на фото воспримется 
быстрее, чем информация из текста. Как показало исследование Канзасского 
университета, человек воспринимает 80% смысла, который несет фотография 
после 36 миллисекунд просмотра [4]. Если просмотреть аккаунты американских 
блогеров, то можно увидеть, что большое внимание уделяется визуальной 
концепции, причем как в постах, так и в «сторис». Некоторые блогеры даже 
нанимают специалистов для оформления профиля. Исследователи из «Nielsen 
Norman Group» подсчитали, что 79% пользователей сначала бегло 
просматривают всю страницу, а потом читают те части текста, возле которых 
есть картинки. Запоминаемость при этом возрастает на 64% по сравнению с 
текстом без изображений [5]. 

Вернемся вновь к индексам Г. Хофштеда [2]. Россия – феминное 
общество. Она набрала только 36 баллов по измерению маскулинности. 
В феминном обществе доминируют такие ценности как межличностные 
отношения, понимание, забота об окружающих. Высказывая свое мнение 
в постах, российские блогеры активно принимают участие в дискуссии 
с комментаторами. Более того, блогеры стараются ответить как можно 
большему количеству подписчиков, чтобы не терять их лояльность.  

Следующий показатель, который значительно расходится у России и 
США – долгосрочная ориентация. В российском обществе этот показатель 
достиг 81 балла, в то время как в американской культуре 26. Полагаю, данный 
индекс также объясняет, почему российские блогеры пишут более объемные и 
содержательные посты. Личные истории, экспертные, мотивационные посты 
находят отклик у читателей, тем самым они получают единомышленника или 
даже некого наставника. Используя посты, российские блогеры создают 
эмоциональную связь с читателями, т.е. возникает ощущение дружеских 
отношений. Исследования международной маркетинговой кампании 
«Socialbakers» показало, что публикации с текстом увеличивали 
взаимодействие с аудиторией на 41% [6].  

Читая посты в Instagram, также можно заметить, что здесь используется 
свой язык с определёнными лексическими единицами, которые соответствуют 
требованиям интернет-коммуникантов: экономия времени, речевых усилий, 
оригинальность подачи, создание своего образа и стиля. Данные потребности 
реализуются с помощью таких приемов как:  

 Употребление сокращений. Например, у американских блогеров можно 
встретить такие сокращения как: yallsили y’all (обращение к аудитории от 
«youall»), lol (laughoutloud), pic (picture), cuz (because), wanna (wantto/ want a). 
В российском контенте сокращения встречаются реже, так как мода на них 
прошла несколько лет назад, но некоторые сокращения, заимствованные у 
американцев, все еще популярны в России: lol, wanna. 
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 Заимствования: скилл, хейтер, лайфстайл, инсайт, сторис. 
Заимствования чаще всего связаны с тем, что они короче, чем русский аналог. 
Также они используются, если в русском языке не появилось слова для 
обозначения нового явления, характерного для Instagram. 

 Игра слов для привлечения внимания, выделения из общей массы. Это 
явление характерно для российских блогеров. В сторис и реже в постах можно 
услышать или прочитать «Словила инсайт», «Аларм, девочки», «Это мастхэв 
сезона». При этом иногда сохраняется написание как в языке источнике. 

Стилистические особенности текста в Instagram также интересны. В 
языке этой социальной сети стираются границы между разными стилями речи, 
литературными и нелитературными единицами языка, порождая новый стиль. 
Посты американских блогеров близки к разговорному стилю, но иногда 
присутствуют и элементы публицистического стиля. Тексты российских 
блогеров иногда даже содержат элементы художественного стиля. Тем не 
менее, отнести тот или иной пост к одному стилю бывает невозможно, так как 
смешано слишком много элементов. 

Культура речи, порожденная Instagram, уникальна, многогранна и едва ли 
поддается систематизации по классическим параметрам. Более того, несмотря 
на единое информационное пространство для представителей разных групп и 
веяние моды, культурные особенности накладывают свой отпечаток на речь и 
текст в информационной среде.  

Мультизадачная направленность сети Instagram делает язык максимально 
гибким, разнообразным и порой непонятным для людей, не интересующихся 
этой сферой. Можно сделать вывод, что основная масса лексем представляет 
собой жаргонизмы, которые не войдут прочно в язык, так как их система не 
устойчива. Вне среды Instagram его язык нежизнеспособен. В речи 
пользователей могут сохраниться некоторые лексемы, однако часть из них 
уйдет, так как в них не будет необходимости, ввиду отсутствия тех или иных 
инструментов или явлений, характерных для этой социальной сети. Однако, 
стоит учитывать тот факт, что данная социальная сеть занимает лидирующие 
позиции уже длительное время, поэтому нельзя точно сказать, когда ее язык 
начнет погибать.  

Выявленные лексико-стилистические особенности могут быть полезны 
предпринимателям для выхода на иностранный рынок. Учитывая культурные 
особенности и предпочтения, компаниям будет легче разработать стратегии 
продвижения и рекламы на новом рынке.  

Более того, изложенная выше информация может быть полезна как 
опытным, так и начинающим блогерам. Они могут увеличить свою аудиторию, 
привлекая иностранных читателей за счет того, что будут знать, какой контент 
их привлекает и как лучше выстраивать взаимодействие.  
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Аннотация. Рассматривается релевантный материал на тему лексических новообразований в 
немецком языке на почве пандемии вируса COVID-19, включая их семантические 
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Abstract. А look is taken at the relevant material in regards to lexical neologisms in German that 
has arisen from the pandemic of COVID-19 as well as the semantic peculiarities thereof. The 
suggested examples are subjected to analysis and description, which allows to illustrate the 
specifics, origins and function of the said vocabulary with an abundant precision. 
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С начала распространения инфекции Covid-19 прошло уже более года, 
что не могло не отразиться на языке. Нет ни малейшего сомнения в том, что 
общественное потрясение любого масштаба оставляет свои отпечатки на 
лексическом уровне языка, однако, по мнению некоторых немецких 
лингвистов, отпечатки все еще разгорающейся пандемии не идут в сравнение 
ни с одним масштабным событием последних 70-ти лет. 

Так, одним из первых неологизмов в немецком языке, зародившихся на 
фоне всплеска заражений, является «Corona-krise», дословно, «коронавирусный 
кризис». Данное слово часто используется вместо слова «Pandemie» и 
синонимично с ним.  

Появившаяся на фоне пандемии, лексика за последний год приобрела 
значительную актуальность и стала темой многих научных исследований. Так, 
Мангеймский институт ведет отдельный учет слов, которые появились или 
получили распространение в связи c COVID-19. Список данных слов находится 
в свободном доступе в цифровом формате и с ним может ознакомиться любой 
желающий [1–3]. Первым среди неологизмов в данном списке стоит 
«Abstrichzentrum», дословный перевод которого – «центр мазка». Данным 
словом в немецкоязычных странах обозначают место, где можно сделать тест 
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на коронавирус. Взглянув на структуру данного слова, мы можем сказать, что 
оно отражает природу мероприятия или происходящую в обозначенном месте 
процедуру. 

Рассмотрим часто встречающиеся лексические единиц немецкого языка в 
контексте коронавирусной тематики, которые появились во время «локдауна». 

«Corona-Hysterie» – данное слово можно услышать от людей, 
скептически относящихся к мерам предосторожности. Оно несет в себе тон 
неблагоразумности и абсурдности к тем или иным мерам по предотвращению 
распространения инфекции.   

Словосочетания со словом «Corona» в немецком языке бесчисленны. Так, 
детей, родившихся во время пандемии, называют «Corona-Babys», в 
экономическом дискурсе обсуждают «Corona-Bonds», а немецкие школьники 
готовятся к «Corona-Abitur», так называемому «корона-экзамену на аттестат 
зрелости». Также интересны такие словообразовательные модели, как 
«Coronoia» и «Coronials», которые отсылают к словам «паранойя» и 
«миллениалы». 

Среди огромного числа лексических единиц данной тематики стоит 
выделить сложносоставные существительные, которые наиболее крепко вошли 
в повседневный немецкий словарный состав. В первую очередь, 
«Hamsterkäufe», так как данную лексему, пожалуй, чаще всего можно услышать 
из уст носителя немецкого языка в сегодняшних реалиях. Это слово несет в 
себе значение ажиотажной скупки пищевых товаров первой необходимости или 
бытовой утвари, в частности муки и туалетной бумаги. Данная лексема 
возникла на начальном этапе пандемии в Германии, когда начали 
распространяться слухи о том, что наступающей пандемии сопутствует 
продовольственный дефицит. Слухи сопровождались неформальными 
призывами к закупке и хранению вышеупомянутых товаров. 

Следующим весьма популярным неологизмом является «Coronafrisur», 
или если перевести дословно – «коронавирусная прическа». Из соображений 
безопасности местные власти большинства европейских стран, включая 
Германию и Австрию, подписали указ о закрытии практически всех частных 
общественных заведений, вследствие чего жители этих стран не имели доступа 
к салонам красоты. По этой причине многим находчивым немцам пришлось 
«взять дело в свои руки». Результат самостоятельных усилий, как стоило 
ожидать, не всегда отвечал желаемым стандартам. Так, на этом фоне, возникло 
данное слово, которое, стоит также отметить, несет в себе негативную 
коннотацию и ассоциируется с непрофессиональной, грубой, неровной и 
смешной прической. 

Меры по борьбе с распространением вируса не могли не коснуться и 
спортивных мероприятий. Немецкоязычные СМИ на протяжении долгого 
периода освещали пандемию в резко пугающем ключе. Даже на сегодняшний 
день, год спустя начала пандемии в Европе, в газетах и на телевидении 
коронавирус представляется как смертельно опасная угроза. Столь 
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радикальный подход к освещению коронавируса заставил многих немцев 
проводить досуг в домашних условиях. Так, стадионы многих спортивных 
мероприятий, которые не успели отменить, опустели и спортсменам пришлось 
состязаться без поддержки фанатов, в этой связи появляется неологизм 
«Geistermeister», или «чемпионы-призраки», которым принято называть 
спортсменов, победивших на соревнованиях, которые проходили без зрителей. 
Позже некоторые значимые спортивные мероприятия все же состоялись, но без 
участия зрителей, которым пришлось довольствоваться просмотром игр с 
телеэкранов, что еще крепче закрепило данное слово в немецком лексиконе. 

Неологизм «Nacktnasen», или «голоносые», те, кто носят маски с 
открытым носом, также несет негативную коннотацию и выражает 
определенную степень презрения к человеку, к которому оно адресовано. 
Довольно часто многие из нас не желают прикрывать маской нос и нарушают 
предписания. Немцы не являются исключением. Для обозначения нарушающих 
данное правило в немецком языке появился неологизм «Nacktnasen».  

В течение целого года в Германии можно увидеть «Maskomat» 
«маскоматы» – автоматы, в которых в любое время суток можно быстро 
приобрести упакованную в пластиковый пакет защитную маску.  

Следующая пара слов встречается в более специфичной обстановке, 
однако все же широка в использовании, особенно среди немецкой молодежи, 
которая, несмотря на довольно строгие противовирусные меры и ограничения, 
находит пути и организовывает «Coronapartys», или «коронавечеринки», 
которые, как можно догадаться, запрещены. Организаторов таких вечеринок 
штрафуют. Однако, несмотря на санкции, «Coronapartys» являются весьма 
распространенным явлением и порой собирают внушительные толпы людей. 
Самую большую опасность для подобных мероприятий представляют 
«Coronapetzer» – коронаябеды, которые, как следует из самого наименования, 
вызывают полицию на данные нелегальные вечеринки. 

Одним из самых крупных нововведений, связанных с коронавирусной 
инфекцией, несомненно, является переход обучения и офисной работы в 
цифровой формат. На передний план вышла ранее малоизвестная программа 
zoom, с которой также связан ряд новых немецких слов, например, 
«Zoomfatique». Данный неологизм обозначает усталость, хронический упадок 
сил после слишком частых видеоконференций или просто общения в zoom. 
Также появился и сам глагол «zoomen», обозначающий процесс дистанционной 
работы в формате видеоконференции. 

Среди наиболее распространенных устройств, призванных 
минимизировать риск заражения вирусом, мы можем выделить такие 
необычные приспособления как «Hygienehacken» (гигиенический крюк), 
назначение которого заключается в том, что он позволяет избежать 
физического контакта с ручками дверей в общественных местах. Данное 
приспособление представляет собой крюк, на противоположном конце 
которого находится ручка. Данное устройство пользуется большим спросом и 
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его можно приобрести во многих городских магазинах, включая продуктовые 
магазины и даже газетные ларьки.  

В офисных зданиях, торговых центрах, мэриях и железнодорожных 
вокзалах для борьбы с распространением вируса используется такое 
приспособление как «Spuckschutzwand» (стена для защиты от плевков), т.е. 
«прозрачная перегородка из оргстекла». Чаще всего подобные перегородки 
можно встретить у кассовых окон и в офисах, доступных для общественного 
посещения. 

Последствия пандемии включают не только экономические потери, 
нестабильность и «локдаун», которые, в свою очередь, оказали пагубное 
воздействие на ментальное состояние немцев, но и такую проблему как 
разделение общества, вызванное рядом разногласий относительно самого 
вируса и мер по его сдерживанию. Так на этом фоне в немецком обществе 
появились два основных лагеря с собственными наименованиями: 
«Gesundheitapostel», или «апостолы здоровья» и «Freiheitkämpfer» – «борцы за 
свободу». Главное разногласие между этими двумя группами заключается в 
том, что одни – «Gesundheitapostel» видят наивысшую ценность в здоровье и 
безопасности, и потому готовы соблюдать любые правила, направленные на 
борьбу с пандемией, в какой бы степени они не ограничивали свободу, в то 
время как другие – «Freiheitkämpfer» ратуют за превосходство свободы и 
всячески выступают против различного рода ограничений, которые, по их 
мнению, являются ничем иным как посягательством на их свободу и права. 
Разногласия на почве вируса и как с ним необходимо бороться не утихают и по 
сей день. Во многих немецких и особенно австрийских городах проходило 
множество протестных акций, направленных на то, чтобы оказать весомое 
влияние на общественное мнение и вынудить правящие органы отказаться от 
коронавирусных ограничений, в первую очередь от «AHA». «AHA» (Abstand-
Hygiene-Alltagsmaske) можно именовать «железным» правилом 
коронавирусного периода. Оно состоит из трех слов: дистанция, гигиена, 
ежедневное ношение маски. Нарушение данного правила влечет денежный 
штраф.  

В немецком языке появились и такие слова как «Corona-leugner» 
(отрицающие коронавирус) и «Verschwörungstheoriker» – «сторонники теории 
корона-заговора». Особенно часто вышеупомянутые слова можно встретить в 
материале новостных агентств, когда при оправдании тех или иных мер или 
дискредитации мнений диссидентов статьи и репортажи представляют всех 
недовольных ограничениями в негативном ключе и вешают «ярлыки» в форме 
данных слов.  

Отдельную группу образуют полностью заимствованные из английского 
языка понятия, как, например, «социальное дистанцирование» («Social 
Distancing»). А также псевдоанглицизмы – причудливый гибрид немецкого и 
английского, получивший название Denglisch. Пожалуй, самое известное из 
этого разряда – знаменитое словосочетание «Home Office», которым в 
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Великобритании именуют Министерство внутренних дел. Немцы же 
приспособили эту английскую идиому для понятия «работа на дому».  

Исходя из приведенных примеров, можно сделать вывод о том, что 
большинство неологизмов являются сложносоставными или представляют 
собой словосочетания. Также образовался ряд глаголов, некоторые из которых 
имеют широкое использование.   
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Аннотация. В данной статье рассматривается расселение эстонцев по территории 
Новгородской губернии с 1868 (начало переселения) по 1927 г. (ликвидация Новгородской 
губернии). Переселение эстонцев в Новгородскую губернию было связано с тяжелым 
социально-экономическим положением крестьян в Остзейском крае Российской империи – 
дефицитом свободной земли и высокой арендной платой. Губернские власти содействовали 
переселению, оказывая материальную помощь эстонским колонистам. В основном 
прибалтийские переселенцы образовывали хутора, объединявшиеся в колонии, на 
арендуемых у дворян землях. Основными очагами расселения эстонцев в Новгородской 
губернии стали Крестецкий, Новгородский и Демянский уезды. Наибольшее количество 
эстонских колоний было организовано в 1880 – начале 1910-х гг. К 1927 г. их количество 
достигло 34. 
Ключевые слова: эстонские колонии, Новгородская губерния, миграция, национальные 
меньшинства. 

 
Abstract. This article examines the settlement of Estonians on the territory of the Novgorod 
province from 1868 (the beginning of resettlement) to 1927 (the liquidation of the Novgorod 
province). The resettlement of Estonians to the Novgorod province was associated with the difficult 
socio-economic situation peasants in theBaltic region of the Russian Empire – a shortage of free 
land and high rent. The provincial authorities facilitated the resettlement by providing material 
assistance to the Estonian colonists. Mostly Baltic settlers formed farms, united in colonies, on land 
leased from nobles. The main centers of settlement of Estonians in the Novgorod province are 
Krestetsky, Novgorodskyand Demyansky districts. The largest number of Estonian colonies was 
organized in the 1880s – early 1910s. By 1927 their number reached 34. 
Keywords: Estonian colonies, Novgorod province, migration, national minorities. 

 
Переселение эстонцев (эстов) из Эстляндской и Лифляндской губерний в 

Новгородскую началось в 1860-е гг. Основными причинами переселенческого 
движения являлись недостаток свободной удобной земли и высокая арендная 
плата за землю (большая часть земельных ресурсов в Остзейском крае 
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находилась в руках немецких помещиков, в то время как в Новгородской, 
Псковской и Санкт-Петербургской губерниях были свободные площади) [1]. 

В 1868 г. Новгородское губернское земское собрание слушало 
предложение новгородского губернатора Э.В. Лерхе о переселении эстов в 
числе 1000 душ в Новгородскую губернию. Собрание полагало, что земство 
сможет взять на себя только хозяйственную часть данного вопроса: 
предварительное указание мест, удобных для поселения; пропитание 
переселенцев до сбора урожая, который они соберут на отводимых им землях; 
расходы на первоначальное обзаведение и устройство хозяйств переселенцев 
[2]. 

Подавляющее большинство владельцев земли, принимавших эстонских 
колонистов, являлось дворянами (Д.И. Томановский, А.Д. Багратион-
Мухранская, В.Ю. Джулиани, О.А. и Е.А. Охочинские и др.), которые в 
большинстве случаев предпочитали сдавать в аренду угодья подесятинно. 
Крайне редко переселенцам сдавалось в аренду имение целиком. Например, в 
1886 г. дворяне О.А. и Е.А. Охочинские сдали в аренду на шесть лет свое 
имение «Одоево» в Демянском уезде (1303 десятины) с 8 лошадьми и 40 
коровами переселенцам-эстонцам из Лифляндской губернии [3]. 

Первыми постоянными поселениями эстонцев на территории 
Новгородской губернии стали основанные в 1868 г. колонии Лажитово, 
(размещалась на правом берегу реки Волхов), и Германово – на левом берегу. 
Эсты также образовали в 1869 г. в Новгородском уезде селения Селище и 
Вишерское и обустроили себе жилища, поэтому осенью 1870 г. переселенцы 
полностью оставили нанятые ими для временного проживания избы крестьян 
соседних деревень. Новгородская губернская земская управа выдавала 
колонистам средства из запасного капитала на покупку скота вместо павшего, 
устройство кузниц и др. Но, несмотря на принимаемые властями меры, 
переселение эстов в Новгородскую губернию задерживалось [2]. 

В первой половине 1880-х гг. эстонцы селятся в Демянском уезде, 
основав колонии Марёво (1880) и Одоево (1885). В 1881 г. в 15 верстах к северу 
от города Крестцы начинает организовываться группа эстонских колоний под 
общим названием Бугровский район: Бугры-Лиманы, Бугры-Камзово, Холм и 
Кузнецово. Помимо эстонцев в данном районе проживало несколько семей 
латышей (колония Бугры Латышские). В 1889 г. в Крестецком уезде в 5 верстах 
к северу от станции Лычково Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги 
начала организовываться колония Яблоня Эстонская. Также в конце 1880-х – 
начале 1890-х гг. эстонцами основываются новые колонии в Новгородском 
уезде – Каменица (1888) и Оттурицы (1890) в Селогорской и Самокражской 
волостях. В 1893 г. в 15 верстах к востоку от Бугровского района в 
Тимофеевской волости появляется Ново-Эстонское общество [4]. 

В 1897 г. в Российской империи прошла первая всеобщая перепись 
населения. Ее особенностью являлось определение национальности на 
основании родного языка. В результате в Новгородской губернии было 
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выявлено 3112 человек, для которых эстонский язык был родным (0,23% 
населения губернии), из которых 51,83% (1613 человек) являлись мужчинами и 
48,17% (1499 человек) – женщинами. Таким образом, эстонцы являлись 
восьмой по численности национальностью в Новгородской губернии, уступая 
русским, карелам, чуди (вепсам), латышам, немцам, евреям и полякам. 
Подавляющее большинство эстонского населения Новгородской губернии 
проживало в сельской местности – 3015 человек, или 96,88%, в городах – 
только 97 человек, или 3,12% (Боровичи, Новгород). В основном эстонцы были 
расселены по территории Крестецкого (961 человек), Новгородского (798 
человек) и Демянского (639 человек) уездов. На их долю приходилось 30,88%, 
25,64% и 20,53% всех эстонцев Новгородской губернии соответственно. 
Конфессиональный состав эстонского населения Новгородской губернии по 
данным переписи 1897 г. выглядел следующим образом: 85,83% являлись 
лютеранами (2671 человек), 12,15% – православными и единоверцами 
(378 человек), 1,64% – реформатами (51 человек), 0,32% – римо-католиками 
(10 человек), 0,06% – баптистами (2 человека). Уровень грамотности среди 
эстонцев составил 69,96%, в том числе среди мужчин – 70,18%, женщин – 
69,71% [5]. 

В начале XX в. количество эстонских колоний в губернии продолжало 
увеличиваться. В 1905 г. появляется первое эстонское поселение в Боровичском 
уезде – Чернецово, в 1909 г. организуется Петрово-Эстонское общество. 
Эстонские переселенцы продолжают обустраиваться в Крестецком уезде: в 
15 верстах к северу от Яблони Эстонской основывается колония Каменка 
Эстонская (1910–1912), вблизи болота Невий Мох. В 1913 г. в северной части 
Новгородского уезда на берегу реки Равань эстонские переселенцы основывают 
поселение Семёнов Луг [6]. 

К 1920 г. в Новгородской губернии находилось 18 более-менее крупных 
эстонских колоний (от 12 до 104 хуторов) и 16 мелких (до 10 хуторов) – всего 
34 поселения с 896 хуторами. В основном крупные эстонские колонии 
находились на территории Крестецкого (6) и Новгородского (7) уездов, в то 
время как в Демянском уезде было большое количество мелких поселений (16) 
[7]. 

В 1920 г. прошла Всероссийская перепись населения, по итогам которой в 
Новгородской губернии проживали 6554 эстонца, т.е. на 3672 человека больше 
(+127,41%), чем в 1897 г. (без учета уездов, переданных в состав Череповецкой 
губернии в 1918 г.). Эстонцы стали третьей по численности национальностью в 
губернии после русских и латышей, их доля в общем населении составила 
0,73%. Подавляющее большинство эстонцев продолжало проживать в сельской 
местности (5851 человек, или 89,27%), но при этом значительно увеличилось их 
количество в городах и городских поселках (703 человека, или 10,73%). По 
количеству эстонского населения продолжали лидировать Крестецкий 
(2053 человека), Новгородский (1468 человек) и Демянский (1182 человека) 
уезды [8]. 
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По данным прошедшей в 1926 г. первой Всесоюзной переписи населения 
в Новгородской губернии было зафиксировано 6895 эстонцев (0,66% населения 
губернии), что было на 341 человек больше (+5,2%), чем в 1920 г. В связи с 
ликвидацией в 1922 г. Крестецкого уезда большая часть эстонцев стала 
проживать в Валдайском уезде (1967 человек), куда отошли наиболее крупные 
эстонские колонии Новгородской губернии (Лиманы, Камзово, Яблоня). В 
Новгородском уезде численность эстонцев составила 1545 человек (+5,25%), в 
Демянском – 1326 (+12,18%). По сравнению с данными переписи населения 
1920 г. было зафиксировано снижение численности эстонцев в городской 
местности Новгородской губернии с 703 до 598 человек (–14,94%). Уровень 
грамотности среди эстонского населения оставался одним из самых высоких в 
Новгородской губернии. В 1926 г. к грамотным себя отнесли 74,2% эстонцев 
(75,55% мужчин и 72,9% женщин). Число лиц, указавших в качестве родного 
языка эстонский, было 6404 человека, или 92,88% эстонцев, русский – 
513 человек (7,44%), причем в сельской местности эстонский язык был родным 
для 5966 эстонцев (94,74%), в то время как в городской – для 438 (73,24%) [9]. 

Крупнейшими эстонскими колониями Новгородской губернии, по 
данным обследования 1926 г., являлись Бугры-Лиманы (545 жителей), Яблоня 
Эстонская (473), Ново-Эстонское общество (350), Бугры-Камзово (338) и 
Одоево (319) [4]. 

В декабре 1926 г. в местах наибольшей концентрации эстонских 
колонистов были созданы 3 национальных сельсовета: Бугры-Лимановский, 
Бугры-Камзовский и Яблоня-Эстонский в Крестецкой волости Валдайского 
уезда. Созданию подобных сельсоветов в других местах скопления эстонских 
колоний препятствовали сильная разбросанность эстонских хуторов, 
недостаточная численность населения и естественные преграды [4]. 

1 августа 1927 г. Новгородская губерния вошла в состав Ленинградской 
области. 13 эстонских колоний оказались на территории Новгородского округа, 
3 колонии (Ново-Эстонское общество, Чернецово и Петрово-Эстонское 
общество) – Боровичского округа и 2 колонии (Малиновка и Семёнов Луг) – 
Ленинградского округа [7]. 

Таким образом, начиная с конца 1860-х гг. эстонцы расселяются сначала 
по территории Новгородского, а с 1880-х гг. – Крестецкого и Демянского 
уездов Новгородской губернии. В начале XX в. немногочисленные эстонские 
хутора появляются в Боровичском уезде. Общее количество эстонских колоний 
в Новгородской губернии к 1927 г. достигло 34. 
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Аннотация. В статье поднимается вопрос значимости использования феминитивов и их 
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Abstract. The article raises the question of the significance of the use of feminitives and their 
characteristic features in the German language. The problem of gender asymmetry and androcentric 
language is touched upon. The characteristics of using the gender gap and the gender star are 
analysed. 
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В современном обществе проблема феминизма является многоаспектной. 
Проблема феминизма может иметь как узкую, так и широкую трактовку. 
С точки зрения биологии это появление женских физиологических черт и 
поведенческих особенностей. С точки зрения социологии, а это широкое 
толкование термина феминизм, это движение за равноправие полов во всех 
сферах жизни общества. В узком смысле – женское движение за устранение 
дискриминации женщин, за их равенство с мужчинами в правах. Проблеме 
феминизма посвящено много работ в области социологии, психологии и права, 
но вопрос о введении феминитивов в речь появился относительно недавно. 

Изменения в социальной, политической, культурной и других сферах 
жизни находят свое отражение в языке. Так наблюдается растущий интерес 
лингвистов к словам-феминитивам. 

Термин феминитив многозначен. Это и существительные женского рода, 
указывающие на профессию, ученое звание, социальную принадлежность; и 
имена существительные, образованные от однокоренных существительных 
мужского рода; и слова, которые ещё не зафиксированы в нормативных 
словарях, но существующие в разговорной речи, как слова, передающие 
гендерное равенство. 
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Как известно, не все слова-феминитивы благозвучны, особенно в 
контексте русского языка. Это объясняется отсутствием в русском языке 
универсального суффикса для образования феминитивов. Традиционно 
суффиксом для образования феминитивов считают суффикс «-к-», и именно с 
его помощью образованы такие слова, к примеру, как «редакторка», 
«дизайнерка», «режиссерка», «авторка» и т.д. В отличие от русского языка, в 
немецком языке существует универсальный суффикс «-in» для образования 
слов, обозначающих женщин. Например, der Architekt – die Architektin, der 
Doktor – die Doktorin, der Dolmetscher – die Dolmetscherin. 

Наблюдается также и изменение корневой гласной на умлаут. Например, 
der Arzt – die Ärztin, der Koch – die Köchin. 

Как уже было отмечено, феминитивы используются для обозначения 
женщин по отношению: 

1. к профессии: 
der Direktor – die Direktorin 
der Ingenieur – die Ingenieurin 
der Dichter – die Dichterin 
2. к ученой степени: 
der Professor – die Professorin 
3. к месту жительства:  
der Russe – die Russin 
der Spanier – die Spanierin 
4. к социальной принадлежности: 
der König – die Königin 
der Graf – die Gräfin 
der Prinz – die Prinzessin 
Очевидно, что процесс феминизации очень чётко отражается в немецком 

языке. 
В общих чертах феминизация – это возрастание роли женщин в жизни 

общества. Появление феминитивов непосредственно связано с получением 
женщинами права работать на считавшихся до этого только «мужскими» 
местах, что является прямым следствием борьбы за права женщин, т.е. 
феминистического движения.  

Благодаря этому появился сам факт женщины-юриста, женщины-врача, 
женщины-судьи и т.д. Изначально к женщинам, занимающим такие должности, 
обращались, используя наименования мужского рода, так как названия 
профессий с суффиксом «-in» принято было относить к женам мужчин, 
занимающих указанную должность.  

Ярким примером феминизации языка является введение в речь и 
фиксация в словарях слова «die Kanzlerin». До избрания Ангелы Меркель 
парная форма слова «der Kanzler» отсутствовала.  

Однако во многих языках присутствует гендерная асимметрия. 
Центральной работой в области лингвистики стала статья профессора Робин 
Лакофф «Язык и место женщины», опубликованная в 1973 году [1]. В ней 



 

185 

Лакофф обосновала гендерную асимметрию, или же андроцентричность языка. 
Р. Лакофф пишет: «…язык фиксирует картину мира с мужской точки зрения, он 
полностью ориентирован на мужчину. …язык создает картину мира, 
основанную только на мужской точке зрения, от лица исключительно мужского 
субъекта, в которой женское предстает главным образом в роли «Другого», 
«Чужого» или зачастую игнорируется» [1]. 

Многими исследователями выделяются следующие признаки 
андроцентризма: во-первых, понятие человек во многих языках обозначается 
словом мужского рода (например, «man» в английском, «Mann» в немецком, 
«homme» во французском). Во-вторых, имена существительные женского рода – 
это производные от существительных мужского рода. Женским же формам 
зачастую приписывается негативная оценочность. Однако, употребление слов 
мужского рода к женщине считается нормой и даже в некоторой степени 
повышает статус женщины, что совершенно недопустимо в другом 
направлении, т.е. номинации мужчины женским обозначением. Такое 
обозначение всегда несет в себе негативную оценку. В-третьих, общепринято 
употребление существительных мужского рода, грамматического рода, для 
обозначения лиц любого пола и гендера. В-четвертых, фемининность и 
маскулинность разграничены и в количественном отношении преобладает 
мужское.  

Эти концепции разработаны особенно детально на материале английского 
и немецкого языков [2]. 

Употребление в речи феминитивов исправляет языковую асимметрию и 
намечает пути оптимального языкового представления.  

Интерес конкретно к феминитивам базируется на развитии такого 
направления как феминистская лингвистика.  

Политические события конца 60-х – начала 70-х годов двадцатого века в 
США и Германии, а именно, возникновение Нового женского движения, 
повлияли и на развитие языка. Все чаще стали указывать на андроцентричность 
языка и ущербность образа женщины в языковой картине мира. Так зародилось 
новое направление в языкознании – феминистская лингвистика [3]. 
Последователи данного движения остро осуждали существующие 
закономерности языковой системы, и в частности, гендерную асимметрию. 
Беттина Ганновер, психолог и профессор Свободного университета Берлина, 
объяснила, почему использовать феминитивы полезно с точки зрения 
психологии. Она утверждает, что, когда речь идет об инженерах, архитекторах 
и астронавтах, девочки никак не реагируют, так как не чувствуют 
соотнесенность к данным словам. Это психологическое явление называется 
самоэффективность – ожидание успеха от своих действий, вера в собственную 
эффективность [4]. Самоэффективность в развитии трудовой деятельности 
является важным вопросом и играет большую роль в профессиональной 
деятельности каждого человека. Девочки не ассоциируют себя с 
вышеперечисленными профессиями из-за исключительного использования 
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«мужских» маркеров. Следовательно, они чувствуют низкую 
самоэффективность в данных сферах. Исследование Беттины Ганновер 
показало, что гендерно-ориентированный язык может противостоять 
укоренившимся стереотипам о «мужских» профессиях. Девочки, согласно ее 
исследованию, чувствовали себя намного увереннее и их самоэффективность 
возрастала, когда использовались парные слова Ingenieur – Ingenieurin, Architekt – 
Architektin, Kosmonaut – Kosmonautin [4]. 

Еще одной проблемой является образование множественного числа, так 
как общепринято считать, что множественное число от мужского рода 
включает в себя как мужчин, так и женщин. Сейчас же соответствия по типу die 
Lehrerin – die Lehrerinnen встречаются все чаще. Также и в официальных 
документах образовалась тенденция к использованию гендерно-нейтральной 
формы. Под гендерно-нейтральной формой понимают использование таких 
языковых средств, которые способны устранить гендерную языковую 
асимметрию. В Германии в 2019 году был опубликован принятый документ 
«Empfehlungen füreineges chlechtergerechte Verwaltung ssprache» 
(«Рекомендации по введению гендерно-нейтрального официально-делового 
языка»), в котором прописаны новые правила официально-делового языка, 
направленные борьбу с андроцентризмом языка. 

Например, для официального обращения требуется избегать привычных 
«Frau» или «Herr». Вместо этого рекомендуется обращение по имени. Также, 
если письмо адресовано мужу и жене, лучше использовать обращение «семья». 
Обращение «Studenten» или «Studenten und Studentinnen» следует заменить 
гендерно-нейтральным термином – «Studierende». Для описания рода 
деятельности рекомендуется использовать причастия: вместо «учеников» – 
«обучающиеся», вместо «учителей» – «обучающие». В соответствии с 
рекомендациями данного документа следует подбирать гендерно-нейтральные 
соответствия и к названиям организаций и ведомств женского рода: не die 
Kirche als Arbeitgeber (церковь как работодатель), а die Kirche als Arbeitgeberin 
(церковь как работодательница) [5]. 

Отдельно оговаривается использование гендергэпа (англ. gender – gap), 
гендерного пробела или же гендерной звездочки. Способ использования этого 
символа подчеркивания в таком значении был предложен Штеффаном Китти 
Херманном в статье, опубликованной в 2003 году. Данный символ следует 
использовать для обозначения пробела между основной частью слова и его 
окончанием. Использование гендерного пробела в современном немецком 
языке получило достаточно широкое распространение. Также существует 
вариация гендерного пробела, в которой вместо знака подчеркивания 
используется гендерная звёздочка. При чтении и произношении слова с 
гендерным пробелом или гендерной звёздочкой на их месте рекомендуется 
делать короткую паузу. Например, Kolleg_innen-Kolleg*innen-Kollegen und 
Kolleginnen, der_dieInterviewpartner_in – der*die Interviewpartner*in – der 
Interviewpartneroder die Interviewpartnerin. 
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Использование гендерной звёздочки или гендерного пробела выглядит 
наиболее удачно при написании существительных во множественном числе. В 
единственном же числе такая форма во многих случаях является 
обременительной или вовсе невозможна из-за специфики немецкого языка. 
Например, во фразе «derArztoderdieÄrztin», где умлаут присутствует только в 
женской форме. Как возможное решение существует вариант использования 
звездочки или знака подчеркивания после буквы, принимающей умлаут, 
например, der_dieA_rtz_in или der*die A*rzt*in.  

Возрастание интереса к вопросу использования феминитивов в речи 
обосновывается процессом феминизации во всех сферах жизни, происходящем 
в современном обществе как следствие феминистического движения. Немецкий 
язык является одним из лидирующих в мире в вопросе достижения гендерной 
симметрии, посредством использования женских форм слов и возрастающей 
тенденции к использованию гендерно-нейтрального языка. 
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Аннотация. Данная статья посвящена сравнению рождественских произведений 
Ф.М. Достоевского и Чарльза Диккенса. В ней проанализированы сходства и различия 
сборника «Рождественские повести» Диккенса и рассказа «Мальчик у Христа на ёлке» 
Достоевского. Работа поможет читателям больше узнать о творчестве великих писателей и 
взаимосвязи их произведений. 
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Abstract. This article is devoted to the comparison of the Christmas works of F. M. Dostoevsky 
and Charles Dickens. It analyzes the similarities and differences between the "Christmas Books" by 
Dickens and the story "The Beggar Boy at Christ's Christmas Tree" by Dostoevsky. The work will 
help readers learn more about the creative work of great writers and the interconnection of their works. 
Keywords: literature, Dostoevsky, Dickens, Christmas literature, classical literature. 

 
Ф.М. Достоевский и Чарльз Диккенс – классики литературы, 

произведения которых известны во всём мире. Оба писателя родились в первой 
половине XIX века. В своих произведениях они затрагивали важнейшие 
проблемы эпохи, рассказывали о том, что их волновало в жизни общества, и 
старались привлечь внимание читателей к тяготам жизни простого человека. И 
хотя действие произведений Чарльза Диккенса происходит в Великобритании, 
а Ф.М. Достоевского – в России, хотя писатели принадлежат к разным 
культурам и описывают события, происходившие два века тому назад, вопросы, 
которые они поднимают, мысли, которые стараются донести до читателей, 
актуальны в любое время и в любой стране.  
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Многие литературоведы отмечают поразительное сходство тем, 
проблематики и мотивов произведений Достоевского и Диккенса. При этом 
хорошо известно, что Ф.М. Достоевский высоко оценивал талант Чарльза 
Диккенса, был поклонником его литературного мастерства и нередко 
вдохновлялся его романами и повестями при создании собственных 
произведений. Так, исследователь И.М. Катарский утверждает, что некоторые 
эпизоды романов Достоевского являются «прямым отзвуком впечатлений 
увлечённого читателя и почитателя произведений Диккенса» [1]. В первую 
очередь писателей объединяла тема «бедных людей», которые страдают от 
нищеты и безразличия окружающих, богатых и знатных жителей крупного 
города, которым у Диккенса является Лондон, а у Достоевского – Петербург. В 
творчестве Достоевского многие темы произведений Диккенса раскрываются с 
новой стороны. Герои становятся серьёзнее, а их судьбы – трагичнее. И всё же 
оба писателя обращают наше внимание на «маленького человека» в большом 
городе, на детские судьбы и основы христианской морали, на человеческие 
пороки и их разрушающее воздействие.  

В данной статье мы попробуем сравнить творчество Ф.М. Достоевского и 
Чарльза Диккенса на примере рассказа «Мальчик у Христа на ёлке» первого и 
«Рождественских повестей» второго. Эти произведения относятся к, так 
называемой, рождественской литературе: их действия либо происходят в канун 
Рождества, либо связаны с ним по идейному замыслу и общему настроению. 
Они хорошо отражают особенности и схожесть идиостилей своих авторов. 
Выделим ряд параметров, по которым мы будем анализировать и сравнивать 
рассказ Достоевского и повести Диккенса. К ним относятся: общая тональность 
произведения и его развязки, значимость и роль Рождества, а также мораль в 
произведениях.  

Начнём с общей тональности произведений. Оба писателя рассказывают 
о бедных людях, чья жизнь полна тягот и невзгод. У Достоевского мы видим 
один день из жизни нищего мальчика. Голодный и замёрзший, он бродит по 
петербургским улицам в надежде найти что-нибудь поесть, но везде он 
встречает лишь неприязнь и равнодушие. В конце концов, он замерзает в 
подворотне и попадает на «Христову ёлку», где ему светло, тепло и уютно и где 
множество таких же погибших бедных детей радуются празднику вместе с ним. 
Мальчик обретает счастье лишь на небесах. Только там его приласкают и 
обогреют, только там может он любоваться прекрасной ёлкой. Пусть рассказ и 
заканчивается тем, что мальчик обрёл счастье, но счастье это не пришло к нему 
на земле. Лишь на небесах он получил самые простые радости жизни, которые 
должны быть у каждого человека. Финал произведения трагичен, он не даёт 
надежды на светлое будущее бедных детей в земной жизни.  

В «Рождественских повестях» Диккенса всё иначе. Как бы трудно ни 
было, в какие бы, как может показаться, безвыходные ситуации ни попадали 
герои, их история всегда имеет счастливый конец. Скрудж осознаёт, что был не 
прав и полностью меняет свой образ жизни и своё мировоззрение (подобное 



 

190 

случается и с Тэклтоном), Мэрьон возвращается домой, Трухти, признав свои 
ошибки, оказывается живым, и всё в его жизни складывается благополучно, 
Редлоу вновь обретает память. Персонажи Диккенса счастливы на земле, они 
наслаждаются этой жизнью, даже будучи очень бедными.  

В своих произведениях Диккенс противопоставляет идиллические 
картины семейной жизни, покоя, уюта и тепла холоду и жестокости внешнего 
мира по отношению к бедным людям, для которых богачи и чиновники 
трудятся, подобно «Другу и Отцу бедного человека» сэру Джозефу из 
«Колоколов», только на словах. В рассказе Достоевского нет счастливой 
концовки, характерной для Диккенса. Здесь акцент сделан именно на 
отрицательной стороне, присутствующей и в произведениях Диккенса, – 
голоде, бесприютности и безысходности. Известно, что «Рождественские 
повести» были написаны для привлечения внимания власть имущих к 
проблемам бедных [2]. Показывая на примере обеспеченных, но бездушных 
героев, как страдает из-за их равнодушия бедный народ, автор надеялся 
изменить ситуацию к лучшему. Вероятно, ту же цель ставил перед собой и 
Достоевский в рассказе «Мальчик у Христа на ёлке». Он избрал другой путь и 
не стал делать финал счастливым, что способствовало более сильному 
воздействию произведения на эмоции читателя.  

Как уже упоминалось, действие рассказа Достоевского и большинства 
повестей Диккенса происходит перед Рождеством [3]. При этом значимость и 
символичность Рождества в произведениях писателей разная. У Достоевского 
во время Рождества не происходит чуда (кроме попадания мальчика на 
«Христову ёлку»). Праздник здесь используется скорее для указания людям на 
их пороки, на то, что в предрождественской суете они забыли о его сути, о том, 
что в это время как никогда важно помочь ближнему и обездоленному.  

Совсем по-другому всё у Диккенса. Здесь Рождество (и Новый год) – 
время чудес, в которое в жизнь людей вмешиваются потусторонние силы. Они 
наставляют их на верный путь (в «Рождественской песне в прозе»), указывают 
на ошибки (в «Колоколах») или же сбивают с пути, а затем, после осознания 
человеком своей неправоты, возвращают к счастливой жизни (в «Одержимом»). 
Чарльз Диккенс считается основателем жанра рождественских рассказов, 
именно он открывает литературе возможность происхождения чудес в 
Рождественскую ночь [4]. Главным мотивом рождественских повестей 
Диккенса является борьба добра со злом, в которой добро обязательно 
побеждает. В сюжете множество фантастических событий и сказочных героев, 
а конец всегда счастливый, жизнеутверждающий и поучительный. Рождество 
для Диккенса – это семейный праздник, время, когда все невзгоды и обиды 
забываются, когда вся семья собирается за одним столом и каждый верит в то, 
что будущее принесёт только хорошее. Рождественские чудеса меняют 
человека в лучшую сторону. Подробнее всего это, конечно, показано в 
«Рождественской песне в прозе». Читатель становится свидетелем того, как в 
скупом и ожесточённом богаче Эбенизере Скрудже после встречи с Духами 
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Прошлого, Настоящего и Будущего Рождества вновь просыпается любовь к 
жизни, доброта и искренняя любовь к окружающим его людям. За одну ночь 
герой меняется до неузнаваемости. Каждый визит одного из Духов открывает 
ему глаза на то, как неправильно он ведёт свою жизнь. Изменив себя, Скрудж 
меняет и будущее, благодаря чему Малютка Тим выздоравливает. В свою 
очередь, учёного Редлоу из повести «Одержимый» рождественские напевы 
направляют на верный путь к возвращению памяти и обретению счастья. 

Мораль рассказа Достоевского и повестей Диккенса в чём-то схожа, и в 
чём-то отлична. Достоевский ясно даёт читателю понять, что безразличие к 
судьбе ближнего может привести к его гибели. Он обличает тех, кто бросает 
других на произвол судьбы, кто отворачивается от бедных, даже не пытаясь им 
помочь. Ужасная судьба мальчика показывает, что с подобным отношением 
людей друг к другу лишь в иной жизни их ожидает счастье, любовь, тепло и 
уют. Этот вывод крайне трагичен и совсем не утешителен.  

Напротив, в повестях Диккенса прослеживается идея того, что человек 
может изменить собственную жизнь и жизнь других к лучшему, если изменится 
сам. Его герои получают возможность жить счастливо на земле. Они проходят 
через различные испытания, стараются стать лучше и достигают своих целей. 
Для Диккенса очень важным является отражение христианских ценностей. Те 
герои, которые разделяют эти ценности, обретают счастливую жизнь. Каждая 
повесть поучительна, и сами её герои произносят слова, ясно выражающие 
авторскую позицию и мнение Диккенса о том, как вести благочестивую жизнь. 
Ни один из героев не обречён, всегда есть надежда на светлое будущее. Иногда, 
что также отражает христианскую мораль, для того чтобы стать счастливыми, 
герои должны перенести некоторые страдания. Диккенс отстаивает ценность 
подобного эмоционального опыта, и особенно это заметно в истории Редлоу. 
Учёный, желая забыть о страданиях и обидах, отказывается от памяти о них, а, 
вместе с тем, обо всём хорошем, с чем они также были связаны. Лишь осознав, 
что это не принесло желанного счастья, он понимает, что был неправ, и 
старается измениться.  

По словам Чарльза Диккенса, Рождество – это время «милосердия, 
доброты и всепрощения, это единственные дни в календаре, когда люди 
свободно раскрывают друг другу сердца и видят в своих ближних таких же 
людей, как они сами». К сожалению, в жизни это не всегда бывает так, о чём 
нам ясно даёт понять рассказ Ф.М. Достоевского «Мальчик у Христа на ёлке». 
В произведениях великих классиков тема Рождества воплощена по-разному. У 
Диккенса это светлое время, когда вся семья собирается вместе и когда 
происходят замечательные чудеса, способные растопить даже самое холодное 
сердце. У Достоевского же это время, когда бедность и одиночество 
чувствуются более чем когда-либо ещё. Проанализировав произведения двух 
великих писателей, мы нашли много общего и много различий, но абсолютно 
точно можно сказать, что и рассказ Ф.М. Достоевского, и повести Чарльза 
Диккенса учат милосердию, состраданию и заботе о тех, кто нас окружает.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается феномен образной номинации как 
инструмента, используемого автором газетной статьи для формирования образа 
политического деятеля. На материале статей из электронных изданий The Guardian и CNN 
проанализированы случаи употребления средств образной номинации, основная функция 
которых заключается в характеристике личности или деятельности политика. Даны 
комментарии по их переводу.  
Ключевые слова: средства создания образности, образная номинация, формирование 
образа политика, газетный дискурс, метафора, метонимия. 
 
Abstract. The article is devoted to a phenomenon of figurative nomination as an instrument for 
building the image of a politician by the authors of newspaper texts. On the material of articles from 
“The Guardian” and “CNN” newspapers the cases of figurative means usage are analyzed and 
commented.  
Keywords: figurative means, figurative nomination, building the image of a politician, metaphor, 
metonymy. 
 

Политические деятели, будучи одними из важнейших фигурантов 
событий, затрагивающих мировую историю, часто становятся объектами 
рассмотрения для авторов статей, книг и т.д. Именно посредством написания 
текста автор имеет возможность передать массовому читателю свою 
субъективную позицию касательно того или иного политика, либо осветить 
мнение большинства. Таким образом они могут направлять аудиторию, 
формировать их личностные предпочтения и впечатления. Чтобы успешно 
выполнить свою задачу, писатели используют огромное количество 
всевозможных инструментов, к которым относятся и лексические, а в частности – 
средства создания образности, основанные на вторичной номинации. 
Вторичная косвенная номинация, иначе образная – это создание новых 
номинативных единиц, в которых мотивация свойствами объекта 



 

194 

осуществляется через ассоциативное отождествление образа называемого 
объекта и образа предмета, знание о котором уже закреплено вербально [1]. 

В тексте образная номинация реализуется посредством стилистических 
средств. Панина Т.Г. относит к ним метафору, метонимию и фразеологизм [2]. 
При передаче этих приемов на русский язык очень важно сохранять 
первоначально имплицированные автором значения, которые в совокупности и 
формируют картину его взглядов и оценок на заданную тему. Существуют 
разные стратегии перевода, с помощью которых можно выполнить 
поставленную задачу: дословный перевод, поиск соответствия, замена 
компонентов, описательный перевод и т.д. Наименее эффективным является 
описательный перевод, поскольку в этом случае удается передать только 
смысловую составляющую, а не эмотивную, однако при работе с образной 
номинацией, формирующей образ политика, описываемые лингво-культурные 
реалии могут быть настолько чужды носителям переводящего языка, что 
данная стратегия станет одной из единственно возможных. 

Материалом для статьи послужил корпус текстов на политическую 
тематику, связанную с выборами президента США в 2020 году, 
предвыборными дебатами, а также непосредственно с личностью 45-го 
президента США Дональда Трампа. В качестве источников текстов были 
выбраны электронные газетные издания The Guardian (Великобритания) и CNN 
(США). Большая часть примеров использования средств образной номинации 
продемонстрирована в текстах британского издания, что указывает на степень 
его экспрессивности и открытости в выражении оценочного мнения, чаще всего 
негативного. Издание CNN в текстах, посвященных рассматриваемой тематике, 
гораздо реже использует образную номинацию с целью обозначить позицию 
автора, что говорит об их нейтралитете. Далее рассмотрим несколько примеров. 

Variously described by commentators as a trainwreck, dumpster fire, shitshow 
and the worst debate in presidential history, it reflected the state of the race and the 
nation after four years of Donald Trump. – Зрители по-разному описывали эту 
ситуацию: крушение поезда, пожар в мусорном контейнере, шоу уродов и 
просто худшие дебаты в президентской истории. Они показали состояние 
гонки и самого народа после 4 лет бок о бок с Дональдом Трампом.  

Данный пример содержит несколько проявлений негативно окрашенной 
номинативной лексики. Во-первых, мы можем наблюдать цепочку образных 
сравнений, которая хоть и относится не к конкретным людям, а к 
политическому мероприятию, так или иначе, характеризует и его участников, а 
именно Дональда Трампа и Джо Байдена, их поведение на дебатах, ход 
развития событий и т.д. Таким образом, у автора получается наглядно, но при 
этом косвенно отразить свое отношение к кандидатам и транслировать его 
аудитории. Очевидно, что все представленные номинации имеют негативную 
коннотацию, однако каждый из элементов цепочки указывает на уникальную 
характеристику описываемого события, поэтому в данном случае можно 
говорить о наличии метонимических связей в лексемах. В предложенном 
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варианте слово trainwreck характеризуется главнейшей семой «катастрофа», 
dumpster fire – неприятное, но важное событие, shitshow – отвратительное 
зрелище. Не менее важным для анализа авторской позиции становится 
выражение four years of Donald Trump, которое является своего рода 
номинацией определенного временного отрезка в жизни США. Обычно 
подобная конструкция используется в связке с событием, но не с деятелем: 
twelve years of slavery, thirty years of war и т.д. Можно предположить, что в 
данном примере мы наблюдаем антономасию – перенос имени деятеля на 
результат его деятельности. В таком случае имя Дональда Трампа употреблено 
не напрямую, а для дачи характеристики его деятельности. Учитывая, что чаще 
всего упомянутая конструкция используется в связке с негативными событиями 
и периодами в жизни народа, то снова можно говорить о наличии 
отрицательной коннотации, заложенной в высказывание автором. 

His torrent of bombastic babbling over both Biden and Wallace never let up. – 
Его поток напыщенного пустословия в сторону Байдена и Уоллеса все никак 
не иссякал. 

Выражение torrent of bombastic babbling в предложенном примере 
является метафорой. Автор делает акцент на длительности и однородности 
речи Трампа, которую едва ли удавалось прерывать другим участникам 
дебатов. При этом лексема babbling согласно определению Cambridge 
Dictionary – to talk or say something in a quick, confused, excited, or silly way – 
указывает на то, что несмотря на количество и продолжительность 
высказываний политического деятеля, по существу, они не представляли собой 
большой фактической ценности. Подобного рода метафоры не вызывают 
затруднений при переводе и могут быть переданы дословно. В данном случае 
использованный троп характеризуется отрицательной коннотацией, однако так 
как автор выражает свое мнение не напрямую, а имплицитно и посредством 
образа, повествование, во-первых, приобретает стилистические черты, а во-
вторых, не подразумевает открытой конфронтации по отношению к 
описываемому политическому деятелю.  

Finally, please don't throw the baby out with the bathwater. – В конце 
концов, давайте не будем вместе с водой выплескивать и ребенка, не все 
потеряно.   

Наблюдаемое образное выражение является разновидностью 
фразеологизма – идиомой. В английском языке она достаточно распространена, 
а ее значение определяется следующим образом: случайно, по ошибке вместе с 
чем-то негативным избавиться от чего-то хорошего. Очевидно, в контексте 
рассматриваемой тематики речь идет о том, что хоть дебаты и не были 
идеальными, но что-то полезное в их ходе удалось узнать, не стоит закрывать 
глаза на имеющиеся результаты. Так как данная идиома хорошо знакома 
носителям английского языка, которые без затруднений считывают 
имплицитные значения, нам необходимо при переводе их расшифровать и 
передать в той же степени. Поиск соответствий в системе фразеологизмов 
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русского языка не дал результатов, столь же экспрессивного и простого для 
понимания носителями русского языка высказывания обнаружить не удалось, 
поэтому было принято решение перевести идиому дословно с добавлением 
комментария, который помогает раскрыть смысл высказывания более полно. 
Получившееся высказывание вполне раскрывает смысл, который автор 
закладывал в оригинальный текст, вместе с тем сохранена экспрессивность и 
соотношение образа.  

Eyebrows were raised over Trump’s supposed robustness during his first 
presidential campaign, after his then doctor released a hyperbolic letter about his 
health. – От мнимой надежности и честности Трампа удивленно 
поднимались брови во время его первой президентской кампании, когда 
занимавшийся его наблюдением в то время врач с лихвой перехвалил состояние 
его здоровья в медицинском заключении.  

В данном предложении мы можем наблюдать яркий пример 
использования метонимии – употребления названия одного предмета вместо 
названия другого предмета на основании внешней или внутренней связи между 
ними [3]. Под наименованием eyebrows понимаются те люди, которые имели 
возможность следить за предвыборной кампанией президента и стали 
свидетелями тех заявлений, которые позже были подвергнуты сомнениям. В 
данном случае феномен метонимии позволяет сделать акцент на том, какую 
эмоцию эта категория людей испытывала на тот момент. В большинстве 
культур такой невербальный знак, как поднятие бровей, свидетельствует либо 
об удивлении, либо о страхе. Из контекста мы узнаем, что речь идет о первой 
эмоции, причем в конкретном примере она имеет незначительный оттенок 
сомнения, недоверия к тому, что вызвало эту эмоцию. Так как описываемое 
явление хорошо знакомо как носителям английского, так и русского языка, то 
данный троп может быть переведен дословно. 

Рассмотренные примеры использования средств образной номинации 
демонстрируют то, каким образом авторы газетных статей используют их с 
целью формирования образа политического деятеля. Большинство из тропов 
носят яркий экспрессивный характер, отличаются лаконичностью, в отдельных 
случаях даже указывают на провокацию – все перечисленные качества 
свойственны жанру газетной статьи, поскольку заинтересовать читателя, 
привлечь его ярким заголовком, «острым» словом – основные задачи, стоящие 
перед автором. Тем самым он получает возможность транслировать свое 
мнение, выступая в роли поддержки или оппозиции.  

Статьи на политическую тематику особо актуальны в периоды 
проведения ярких политических событий, такие как выборы, дебаты и т.д. Так 
как данная область достаточно серьезна, а речь идет о главах государств и 
важных политических деятелях, то при переводе становится очень важным не 
спровоцировать конфликта, добавив в перевод ту информацию, которая не 
была указана автором оригинального текста. Вместе с тем, переводчик должен 
максимально близко и точно, как в смысловом, так и в эмотивном плане 
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передать значение номинативного средства, сохранить образ. Процесс подбора 
эффективного переводческого решения порой не ограничивается дословным 
переводом, либо использованием полного соответствия. Анализ лексических 
составляющих номинативного средства, расшифровка имплицитных значений 
и сбор фоновых лингво-культурных данных очень важны и способствуют 
выполнению качественного перевода.  
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Аннотация. Несмотря на то, что изучение торговой гильдии «новгородских гостей» Любека 
началось полтора века назад, купцы корпорации не так часто попадали во внимание 
исследователей. Так как отечественные ганзееведы не касались в своих работах 
предпринимательской деятельности гильдии, обращение к выводам зарубежных 
специалистов позволяет определить специфику восприятия «новгородских гостей» в системе 
русско-ганзейских отношений, а также определить перспективы для дальнейшего изучения 
гильдии.   
Ключевые слова: «новгородские гости», зарубежная историография, русско-ганзейская 
торговля. 
 
Abstract. Despite the fact that the study of the trade guild of the „Nowgorodfahrer“from Lubeck 
began a century and a half ago, the merchants of the corporation did not often come to the attention 
of researchers. Since the russian researchers did not touch on the guild's business activities in their 
works, the appeal to the conclusions of foreign experts allows us to determine the specifics of the 
perception of „Nowgorodfahrer“ in the system of Russian-Hanseatic relations, as well as to 
determine the prospects for further study of the guild. 
Keywords: „Nowgorodfahrer“, foreinhistoriography, russian-hanseatic trade. 

 
Исследование коммерческой деятельности гильдии «новгородских 

гостей» – специализированной купеческой корпорации, ориентированной на 
русский рынок, – неразрывно связано с изучением русско-ганзейской торговли. 
Однако несмотря на то, что изучение «Русской Ганзы» имеет долгую историю, 
непосредственный анализ развития купеческой гильдии «новгородских гостей» 
редко попадал в спектр внимания исследователей. На сегодняшний день нет 
специальных работ, посвященных изучению корпорации «новгородских 
гостей» в XV веке. В то же время отдельные авторы, рассматривая историю 
русско-ганзейской торговли, обращали внимание на некоторые специфические 
особенности гильдии. Систематизация исторических знаний, касающихся 
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социокультурные коммуникации России и Прибалтики в XV–XVII вв. по материалам архивных коллекций 
Таллинна, Любека, Берлина и Санкт-Петербурга». 
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данной тематики, дает основание вновь обратиться к характеристике торговой 
активности гильдии, а также предоставляет возможность наметить круг 
нерешенных проблем. 

Первое описание гильдии представил в середине XIX века 
Н.Г. Райзенкампф, который определил «новгородских гостей» как 
товарищество любекских купцов, торгующих в Новгороде и объединившихся 
для коллегиальной защиты собственных интересов, а также решения спорных 
вопросов, неминуемо появлявшихся при осуществлении предпринимательской 
деятельности [1, s. 62]. Автор не затронул специфику развития гильдии в 
период вплоть до закрытия Немецкого подворья в Новгороде, однако, 
немаловажно, что он, изучая старейшую ганзейскую контору, особо выделил 
рассматриваемую корпорацию из числа всего немецкого купечества. 

Торговую активность «новгородских гостей» в XV веке не смог обойти 
вниманием Л.К. Гетц в фундаментальной монографии, посвященной анализу 
русско-ганзейских отношений [2, s. 227–229]. В то же время не все выводы 
автора, касающиеся истории гильдии, являются бесспорными. К примеру, 
обратившись к тексту пятой редакции шры – устава Немецкого подворья, 
Л.К. Гетц пришел к выводу, что «новгородские гости» уже во второй половине 
XIV века были полновластными участниками русско-ганзейского 
товарообмена. Однако в тексте шры нет прямых указаний на купцов гильдии, 
что ставит под сомнение утверждение Л.К. Гетца. Все же впервые в ганзейской 
документации термин «Nowgorodfahrer» появился в 1409 году [3, s. 98]. 
Помимо этого, Л.К. Гетц коснулся вопроса комплектации купеческих судов 
наемниками на основании перечня расходов гильдии для противоборства 
пиратской угрозе, а также кратко охарактеризовал предложенный 
«новгородскими гостями» порядок фрахтования судов [2, s. 228–229]. При этом 
вывод автора о монополизации восточно-балтийской торговли Любеком 
посредством «новгородских гостей» стоит признать неочевидным, так как есть 
все основания полагать, что именно купцы гильдии пользовались влиянием 
магистрата Любека для укрепления собственных позиций в Ливонии, а не 
наоборот. Данная тематика требует отдельного обстоятельного исследования. 
Однако, не стоит недооценивать важность анализа развития «новгородских 
гостей» в контексте русско-ганзейских отношений, произведенного 
Л.К. Гетцем, так как автор впервые выделил гильдию в отдельного участника 
восточно-балтийской торговли.  

С середины XX века исследователи не раз касались «новгородских 
гостей» в своих работах. К примеру, аспект культурного взаимодействия 
русских и ганзейцев был рассмотрен П. Хайнсиусом при анализе изображений 
на скамье в церкви святого Николая в Штральзунде, выполненной по заказу 
«новгородских гостей» [4]. Автор пришел к выводу, что многолетнее торговое 
сотрудничество непосредственным образом сказалось на восприятии немцами 
русской культуры и быта, которые они весьма хорошо знали. В то же время 
ганзейцы, проживая в Новгороде, демонстрировали русским особенности 
европейского обихода. В этой связи стоит вспомнить замечание П. Йохансена, 
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писавшего, что «новгородские гости» в глазах католической церкви были 
представителями церкви святой Марии (главного храма Любека) на чужбине [5, 
s. 121].  

На сегодняшний день наиболее полно предпринимательская деятельность 
«новгородских гостей» рассмотрена Э. Хардер-Герсдорфф, однако, внимание 
исследователя в основном приковано к развитию гильдии в XVII–XVIII веках 
[3, 6, 7]. По мнению автора, «новгородские гости» оказались наиболее 
подготовлены к изменению политической ситуации на Балтике, что позволило 
им сохранить торговлю с Россией как в период упадка Ганзы, так и после 
окончательного прекращения функционирования торгового союза. В своих 
работах автор определила место гильдии в русско-ганзейской торговле 
указанного периода, изложила ряд кризисных ситуаций, через которые 
пришлось пройти «новгородским гостям», а также определила некоторые 
особенности организации корпорации.  

Другие исследователи также не раз затрагивали историю гильдии периода 
«Поздней Ганзы», к примеру, изучая отдельных купцов, будь то Юрген 
Вулленвевер [8, s. 10–11] или Йохан фон Горен [9], или касаясь 
взаимоотношений любекских и прусских «новгородских гостей» [10, s. 46]. 
Нельзя обойти гильдию при изучении любекских подворий в Новгороде и 
Пскове, функционировавших на закате Ганзейского союза [11; 12]. Не стоит 
забывать, что Теннис Фонн, автор знаменитого купеческого разговорника, был 
сыном Ганса Фонна, принадлежавшего к «новгородским гостям», и обучался 
принципам торговли в Пскове [13, s. 465]. Имеется упоминание о подарках, 
представленных «новгородскими гостями» Софье Палеолог по случаю ее 
бракосочетания с великим князем Иваном III [14, s. 83]. В 1850 году 
«новгородские гости» приобрели в Британии колесный пароход, который 
впоследствии был передан торговой палате Любека. Примечательно, что он 
был назван «Новгород» [15].  

Таким образом, развитие «новгородских гостей» в контексте русско-
ганзейской торговли достаточно скупо представлено в зарубежной 
историографии. За исключением краткого анализа Л.К. Гетца нет 
исследований, посвященных предпринимательской деятельности гильдии в 
XV веке. Работы Э. Хардер-Герсдорфф, а также упоминания «новгородских 
гостей» в трудах иных исследователей не представляют исчерпывающей 
картины участия корпорации в русско-ганзейской торговле периода «Поздней 
Ганзы», хотя и создают впечатление некоторой изученности вопроса. Несмотря 
на это, история гильдии «новгородских гостей» продолжает оставаться 
актуальной темой для исследования, способной по-новому осветить специфику 
организации русско-ганзейской торговли. 
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Аннотация. В работе рассматриваются особенности речевого поведения одного из главных 
героев романа Ф.М. Достоевского «Бесы» − Петра Верховенского. Особое внимание 
уделяется проблеме инвективизации речи и факторам, влияющим на выбор инвективы, при 
этом выявляются наиболее частотные инвективные слова в дискурсе персонажа. 
Ключевые слова: инвектива, речевое поведение, Достоевский, роман «Бесы», Верховенский, 
подлец. 
 
Abstract. The work explores the features of the speech behavior of one of the main characters of 
F.M. Dostoevsky's novel «Demons» – Peter Verkhovensky. Particular attention is paid to the 
problem of the invectivization's speech and factors that affect the choice of invective while 
identifying the most frequent invective words in the character's discourse. 
Keywords: invective, speech behavior, Dostoevsky, the novel «Demons», Verkhovensky, scoundrel. 

 
Художественный текст в понимании современного человека – это 

сочетание мира действительности и авторского вымысла одновременно. 
Персонаж же произведения – это некоторая модель человека, которая даже при 
наличии прототипов, в большинстве случаев, остается только плодом 
воображения самого писателя, однако в сознании читателя персонаж 
представляется как реальный человек [1]. 

Характер речевого поведения человека обусловлен его эмоциональным 
состоянием в момент речи и его отношением к ситуации в целом. В 
художественном произведении такая информация содержится в репликах и 
ремарках. 

В центре нашего внимания – роман Ф.М. Достоевского «Бесы». Писателя 
по праву считают мастером образов. Так, Достоевский для более глубинной 
интерпретации образа одного из главных бесов произведения, Петра 
Верховенского, детально изображает не только речь героя, но и саму манеру 
говорения. 
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Петр Верховенский − лидер революционного движения в романе. Герой, 
появившийся в городе внезапно и ничем, на первый взгляд, не примечательный, 
мгновенно оказывается в центре внимания, при этом производя неоднозначное 
впечатление на других персонажей. Повествователь характеризует его как 
человека, постоянно плетущего интриги. Верховенскому, манипулирующему 
чужим мнением, не стоит труда ввести всех в заблуждение. 

Верховенский – своего рода гений, но свою гениальность он использует 
для разрушительных целей. Герою удается подчинить себе все общество, разве 
только за исключением Ставрогина. Если Верховенский предстает перед 
читателем в образе беса, то Ставрогин – сущий дьявол, посягательство на 
которого изначально было обречено на провал. Верховенский – главный бес, но 
Ставрогин – учитель всех этих бесов и единственный человек, которому 
поклоняется Верховенский.  

В романе помимо поведения Петра Верховенского как организатора 
революционного общества показано его речевое поведение, изображению 
которого Достоевский уделяет значительное внимание. 

Речевое поведение может быть рассмотрено в разных аспектах. 
Например, в фонетическом, что покажет, как описанные в ремарках темп, ритм, 
интенсивность и мелодика речи демонстрируют психическое состояние 
персонажа (− Ну зачем вам Шатов? Зачем? − задыхающейся скороговоркой 
продолжал исступленный…), социальном – для выявления особенностей 
фактора адресата в динамике смены речевого поведении Верховенского и др. 
Мы же сосредоточимся в работе на социокультурном аспекте речевого 
поведения, в частности на особенностях инвективы. 

Дискурс П. Верховенского в тексте романа «Бесы» составляет 
626 реплик, из них 56 – с инвективой.  

Инвектива − любое гневное выступление против кого-либо с целью – 
оскорбить или же обвинить своего оппонента [2], причем инвектива может 
быть выражена как прямо − «в глаза», так и непрямо − «за глаза». 

Проанализировав дискурс Петра Верховенского, мы отобрали все 
реплики, в которых встречается инвектива, выявили частоту употребления того 
или иного бранного слова (составили «словарь инвективы») и выяснили, кто 
является адресатом инвективы.  

Первое место в списке инвектумов – объектов инвективы − (по общему 
числу обращенных к нему оскорбительных реплик) занимает Николай 
Ставрогин, перед которым, в силу известных обстоятельств, Верховенский 
ведет себя крайне раболепно. Так, в диалогах со Ставрогиным Верховенский 
называет его красавцем, солнцем и предводителем, «за глаза» же тот − 
попросту какой-то волокита, сумасшедший человек и подлец. Прямой способ 
инвективизации тоже встречается, но уже гораздо реже: 

− <…> Врете вы, дрянной, блудливый, изломанный барчонок, не верю, 
аппетит у вас волчий!.. Поймите же, что ваш счет теперь слишком велик, и 
не могу же я от вас отказаться! Нет на земле иного, как вы! Я вас с 
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заграницы выдумал; выдумал, на вас же глядя. Если бы не глядел я на вас из 
угла, не пришло бы мне ничего в голову!.. 

− Фу, черт, какую ложь натащит на себя человек! – так и затрясся 
Петр Степанович. − Ей-богу бы убить! Подлинно она плюнуть на вас должна 
была!.. Какая вы «ладья», старая вы, дырявая дровяная барка на слом!.. 

Примечательно здесь то, что в двух инвективных репликах 
Верховенского, обращенных к Ставрогину, реализуется сразу несколько 
конфликтогенных речевых жанров: оскорбление (собственно инвектива), затем – 
обвинение (врете вы), обида (не верю <…>), претензия (какую ложь натащит 
на себя человек), запугивание (ей-богу бы убить) и одна из разновидностей 
издевки (она плюнуть на вас должна была). 

Помимо Ставрогина адресатами ругательств выступаютЛебядкин (дурак, 
дрянь, пьяный дурачина), Виргинский (общечеловек), Липутин (фурьерист, 
подлец, мерзавец, подлая собачонка, дурак, глупый человек), Шатов 
(сентиментальный шут, глупый, озлобленный человек, подлец), Кириллов 
(маньяк, сумасшедший, негодяй, подлец), Федька (каналья, пьяная харя, 
мерзавец, подлец) и собственно народ (дрянные людишки, дураки, глупцы, 
всякая всячина, материал, рабы, бараньи головы, дрянь, подлецы, шваль). 

Словарь инвективы у Верховенского довольно разнообразный, среди 
наиболее частотных слов − дурак, глупец (глупый), мерзавец, подлец. 
Преимущество в приведенном инвективном ряду остается за последним 
словом. Так, со слов персонажа, подлецами являются: Ставрогин, Липутин, 
Шатов, Кириллов, Федька и народ, а значит – и каждый отдельно взятый 
человек. Чтобы понять, все ли подлецы являются таковыми в равной степени, 
обратимся к контекстам. 

− Если вы вздумаете завтра убежать, как подлец Ставрогин, − 
исступленно накинулся он на Кириллова <…> 

− Я с вечера выдаю деньги, с тем, чтоб он и сестрица завтра чем свет 
отправлялись; поручаю это дельце подлецу Липутину, чтобы сам посадил и 
отправил. 

− Только не беспокойтесь, я всё предвидел: я не уйду, не раскроив вам 
черепа из этого револьвера, как подлецу Шатову <…> 

Ставрогина, Липутина и Шатова Верховенский называет подлецами «за 
глаза», Кириллова же – прямо: 

− Что за подлость и что за глупость! − позеленел от злости Петр 
Степанович. <…> −Вы, впрочем, подлец, − всё больше и больше не мог 
вытерпеть Петр Степанович. 

Если с первыми четырьмя персонажами из списка все довольно ясно, то с 
характеристикой инвективы, адресованной Федьке, возникают некоторые 
трудности: 

− <…> Я рад, по крайней мере, что Федька денег не нашел, а ведь на 
тысячу подлец рассчитывал!  
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Судя по всему, Федьку из разряда подлецов (по Верховенскому) мы 
можем исключить, так как в приведенном примере слово «подлец» употреблено 
не в прямом значении. В данном случае слово имеет оттенок инвертированной 
оценки: «подлец» здесь – не негодяй, а, скорее, «молодец» − все продумал, но 
немножко не рассчитал. 

Говоря же о народе, Верховенский не приравнивает каждого человека к 
подлецу, он лишь повторяет идею Кириллова о том, что все люди − подлецы, 
позже сам же и опровергает ее: 

− Наконец-то догадался. Неужели вы до сих пор не понимали, Кириллов, 
с вашим умом, что все одни и те же, что нет ни лучше, ни хуже, а только 
умнее и глупее, и что если все подлецы (что, впрочем, вздор), то, стало быть, и 
не должно быть неподлеца? 

То есть вариант, что каждый человек в понимании Верховенского − по-
своему подлец, мы исключаем (в этом случае имела бы место «девальвация» 
этого инвективного средства). 

Получается, что, собственно, подлецами для Верховенского остаются: 
Ставрогин, Липутин, Шатов и Кириллов – такие же нигилисты, как и он сам.  

Стоит заметить, что и они дают подобную оценку Петру Степановичу 
этим же словом: 

− Зато тебе выгодно, как шпиону и подлецу! − прокричал ему 
[Верховенскому] в дверях Шатов и вышел совсем. 

− Молчи, подлец! − заревел Кириллов, сделав страшное и 
недвусмысленное движение, − убью! 

Таким образом, дураком и глупцом Верховенский может назвать 
каждого, а вот подлецами – далеко не всех. Исходя из примеров, можем сделать 
вывод, что подлецом персонажи называют только себе подобных (ты 
[Верховенский] подлец и ты ложный ум. Но я [Кириллов] такой же, как и ты, 
и застрелю себя, а ты останешься жив), остальные, по их мнению, еще не 
доросли до «звания» подлеца. 

Как можно было заметить, в некоторых репликах встречается слово 
«черт», на которое мы до сих пор не обращали внимания, но именно оно 
является самым частотным маркированным словом в дискурсе Петра 
Верховенского (повторяется 53 раза). Причем черт может употребляться как в 
качестве самостоятельного слова, так и в составе таких оборотов, как: черт 
знает что/как/какой; к черту; черт возьми/дери; черт вас знает; э/а/фу, черт. 
Несмотря на высокую частотность употребления этого слова, оказывается, что 
оно не является средством инвективы (гневного выступления против кого-
либо), поскольку «чертом» Верховенский никого не называет. 

Таковы особенности инвективы в речи Петра Верховенского. 
Объединение результатов рассмотрения инвективы и речевого поведения в 
указанных ранее аспектах (фонетики речи, фактора адресата) позволит 
составить представление об особенностях устройства образа наиболее 
сложного персонажа романа Ф.М. Достоевского «Бесы». 
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Аннотация. Проявление авторской позиции в текстах масс-медиа было и всегда остается 
важным аспектом для получателя. На сегодняшний день большинство СМИ стремятся 
внедрить в свои новостные сообщения как можно больше кодов для передачи информации. 
Существует большая разница между автором медиатекста и автором какого-либо другого 
текста. Согласно трем важнейшим параметрам определения авторского «я» в текстах СМИ, 
удалось проследить, какие тексты преобладают в региональном интернет-издании 
«53 новости», и кем выступает автор для своей аудитории.  
Ключевые слова: медиатекст, авторское начало. 
 
Abstract. The manifestation of the author's position in the texts of the mass media has been and 
always remains an important aspect for the recipient. Today, most media outlets strive to embed as 
many codes as possible in their news messages to convey information. There is a big difference 
between the author of a media text and the author of any other text. According to the three most 
important parameters of defining the author's "I" in the texts of the media, it was possible to trace 
which texts prevail in the regional online edition "53 News". And who is the author for his 
audience. 
Keywords: mediatext, author'swriting. 

 
В современном понимании медиатекст, согласно определению 

Л.Г. Лисицкой, трактуется как подвижная непростая единица высшего порядка, 
которая осуществляет аудитивное общение в СМИ [1].  

По каналу передачи различают печатные медиатексты, радио- и 
телевизионные медиатексты, и тексты разных интернет-изданий. Каждый 
отдельный канал обладает своим набором медийных особенностей, которые 
оказывают значительное влияние на содержание медиатекстов, на их форму 
воспроизведения [2]. 

На сегодняшний день большинство интернет-СМИ стремятся внедрить в 
новостной поток как можно больше кодов передачи информации.  
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К основным особенностям интернет-СМИ ученые относят гипертексту-
альность, интерактивность, мультимедийность [2].  

Исходя из анализа региональной интернет-газеты «53 новости», 
новостной материал нередко сопровождается гиперссылками, которые в одном 
случае дополняют текст, ссылаясь на другие информационные источники, а в 
другом случае напоминает читателям о том или ином событии, которое уже 
было освещено раньше.  

Получателем таких средств коммуникации выступает массовая 
аудитория. Новостные тексты не содержат в себе сложных, непонятных для 
широкой публики элементов языка. Такие тексты не отяжелены специфической 
профессиональной лексикой и не имеют трудной для понимания терминологии.  

Согласно работе Н.В. Соловьевой и Е.А. Медведевой «Современные 
медиатексты в аспекте стилеобразующих категорий “автор” и “адресат”» 
существует явное различие между автором медиатекста и автором какого-либо 
другого текста [2]. Опираясь на данное исследование, реальный автор 
медиатекстов – это коллективный субъект, и его проявление авторского «я» в 
текстах масс-медиа остается значимым.  

Проявление авторской позиции и авторского отношения к собственному 
новостному сообщению было и всегда остается важным аспектом для 
получателя. В случае присутствия в тексте авторского начала читатель может 
вступить с отправителем в полемику, а может, наоборот, поддержать авторскую 
оценку и быть полностью с ним согласным.  

Т.В. Шмелева в работе «Автор в медиатексте» предлагает три параметра 
определения авторского «я» в текстах СМИ: выявленность автора, степень 
сложности, удельный вес [3]. 

Первым параметром характеристики авторского начала Т.В. Шмелева 
выделяет выявленность автора – это минимальное присутствие автора в тексте, 
отсутствие оценки автора, сведений о получении предоставляемой читателю 
информации, а также отсутствие личных местоимений в новостном материале 
[3]. По мнению Т.В. Шмелевой, в таких текстах автор материала обладает 
только «теневым присутствием» [3]. Читатель уже сам домысливает, что за 
информационным сообщением скрывается определенный образ отправителя.  

Под вторым параметром, степень сложности, исследователь определяет 
новостные тексты с одним авторским голосом и полифоничные.  

Удельный вес представления авторского «я» в материалах СМИ можно 
обнаружить в аналитических жанрах и комментариях. Здесь уже в роли 
главных лиц выступают не субъекты, а объекты, а также абстрактные понятия: 
«пресс-служба СУ СКР по Новгородской области сообщает», «Информация по 
делу будет опубликована в ближайшие сроки», «Министерство культуры 
Новгородской области вынесло решение». Такой материал погружает читателя 
в особенности получения автором информации и часто выражает 
эмоциональное отношение к публикуемому тексту. В аналитических статьях 
автор – это определенное лицо, в тексте он обозначает себя личным 
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местоимением. В любом другом жанре отправитель использует форму 
множественного числа «мы» или заменяет названием субъекта, о котором 
ведется речь в тексте: «“53 новости” узнали», «Корреспонденты “53 новостей” 
нашли», «Мы провели расследование и выяснили».  

Следуя за параметрами характеристики авторского «я» в тексте, 
Т.В. Шмелева выделяет большой список ролей, в которых может предстать 
автор перед своим читателем: агитатор, репортер, аналитик, исследователь, 
информатор, интервьюер и другие [3]. 

Исследование посвящено выявлению авторского начала, определению 
роли самого автора и особенностей новостных текстов на материале новостей в 
интернет-газете «53 новости». 

Из 25 отобранных новостных материалов выявлено, что наличие 
авторского «я» присутствует только в 15 текстах. Жанровое разнообразие – 
22 новости и 3 репортажа. Вид медиадискурса во всех 25 материалах носит 
исключительно институциональный характер. Только 4 текста имеют 
выразительные и языковые особенности речи. Как показал анализ, все тексты, 
без исключения, адресованы массовой аудитории.  

Анализ текста новостной статьи за 1 сентября 2019 года «15 лет трагедии 
в Беслане. Школа № 1 может стать памятником федерального значения» 
показал, что внутри журналистского материала строго соблюдается 
институциональный медиадискурс. Такие выводы можно сделать из отрывков 
текста: «во время теракта погибли и позднее скончались от ран 334 человека, в 
том числе 186 детей»;  «инвалидами стали 126 заложников, среди которых 70 – 
дети»; «в 2004−2005 годах в Беслане построили мемориальное кладбище 
“Город ангелов”, на котором похоронены 266 жертв теракта». Текст изобилует 
фактами и новостными событиями, нет многочисленных повторов, все они 
заменены синонимами, например, вместо постоянного повтора террористы 
автор заменяет его на слово «злодеи» и т.д. 

Несмотря на то, что текст представляет собой официальный 
медиадискурс, в нем нельзя не заметить присутствие авторского «я». Это 
присутствие можно проследить из отрывков: «они напали во время 
торжественной линейки <…> семьи пришли не только с детьми-школьниками, 
но и малышами»; «злодеи загнали людей в здание и более 50 часов удерживали 
их без еды и воды, под дулами автоматов…»; «люди близко к сердцу 
восприняли эту трагедию и не забывают о ней». 

В большинстве текстов авторское «я» проявляется неявно, как пишет 
Т.В. Шмелева, автор материала обладает только «теневым присутствием». Но 
встречаются тексты, где авторское начало и вовсе исключено, например, в 
материалах: «В Великом Новгороде выбрали самую красивую и талантливую 
миссис», «В Броннице дотла сгорел жилой дом (фото)», «В Великом Новгороде 
ВАЗ перевернулся на крышу “по техническим причинам”». Такие тексты 
содержат в себе один фоторяд или представляют собой краткий новостной 
материал, где звучат ответы на главные вопросы «Что произошло?», 
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«Где произошло?», «Когда произошло?». Никакой дополнительной 
информации или слов, обозначающих наличия автора, в тексте не выявлено. 
Такие новостные сообщения содержат одно-три предложения, а остальная 
информация содержится в иллюстративном материале. Существуют новостные 
материалы, которые содержат исключительно визуальный ряд.  

Среди 25 новостных текстов только один полифоничный текст.  
Примером такого текста является «Плафоны у “Барка” стали последней каплей. 
Мэр поднимает проблему подросткового вандализма и агрессии». Внутри 
журналистского материала можно увидеть цитирование и прямую речь. 

В журналистских текстах можно встретить не только отдельные слова и 
фразы, которые показывают читателю определенный образ автора, но и 
отдельные предложения, и даже, в редких случаях, абзацы: «Обидно 
становится, когда люди стараются, делают что-то в подарок городу, а кто-то 
приходит и ломает». Здесь автор высказывает не только собственную оценку к 
происходящему, но еще и показывает свое эмоциональное настроение к 
описываемому событию.  

Журналист пытается не только профессионально и качественно подать 
свой материал, но и сделать его более интересным, разбавляя свое новостное 
сообщение разными выразительными средствами языка. Так, например, в 
тексте статьи «15 лет трагедии в Беслане. Школа № 1 может стать памятником 
федерального значения» автор использует такие выразительные средства как 
инверсия «люди близко к сердцу восприняли» и лексический повтор «в 
настоящее время готовятся документы для придания статуса…», «в настоящее 
время школа является памятником...». Реже в журналистских текстах 
встречается и перифраз, например, в материале «Великий Новгород любят 
туристы и…лисы»: «Как уверяют очевидцы, рыжая красавица…», в тексте речь 
идет о лисе. Чаще в материалах можно встретить сравнение, например, в тексте 
новостной статьи «У родителей будущих новгородских первоклассников 
сегодня День большого стресса» автор сравнивает коридор школы № 37 с Ж/Д 
вокзалом: «коридор с утра напоминал зал ожидания на железнодорожном 
вокзале». В текстах новостей встречаются фразы, очень похожие своим 
построением на пословицы: «чужой труд – пустой звук». К тому же слова труд 
и звук рифмуются. Также журналисты используют эпитеты, чтобы усилить 
эффект эмоционального воздействия на своего читателя, например, в тексте 
«Плафоны у “Барка” стали последней каплей. Мэр поднимает проблему 
подросткового вандализма и агрессии»: «красивой, современной, нарядной 
улицы», «красивый, нарядный город». 

Проведя общий анализ 25 новостных текстов, выявлено, что автор в 
22 новостных статьях выступает исключительно как информатор и только в 
3 материалах как репортер. 

Таким образом, автор в медиатексте достаточно сложная и широко 
изучаемая фигура. Привычный для получателя новостной текст чаще всего 
официален и объективен. В таких текстах редко встречается авторское 
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проявление, более часто оно является неявным, но иногда адресант специально, 
благодаря ключевым словам и фразам, выразительным средствам языка и 
другим особенностям речи, выделяет себя из общего потока информационного 
сообщения, тем самым давая оценку и обозначая свое эмоциональное 
настроение. Тексты распространяются на всю массовую аудиторию. В 
региональном интернет-издании «53 новости» больше всего текстов, где автор 
обладает только «теневым присутствием». 

 
Литература 

1. Лисицкая Л.Г. Прагматическая адекватность медиатекста: взаимодействие 
контента и аксиологии: автореф. дис. …. д-ра филол. наук. Краснодар, 2010. 
С. 3. 
2. Соловьева Н.В., Медведьева Е.А. Современные медиатексты в аспекте 
стилеобразующих категорий «автор» и «адресат» [Электронный ресурс] // 
Вестник Челябинского гос. ун-та. Челябинск, 2012. № 32 (286). С. 107–111. 
URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=18753558 (дата обращения:11.03.2021) 
3. Шмелева Т.В. Автор в медиатексте [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.novsu.ru/npe/files/um/1588617/portait/Data/avtor_v_mediatekste.html 
(дата обращения: 02.02.2021) 

 
Статья рекомендована к печати 

доктором филологических наук, доцентом Семеновой А.Л. 
 
  



 

212 

УДК 82-94:94(44)03 
DOI: 10.34680/978-5-89896-756-7/2021.DN-1.41 
 
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ФРАНЦУЗСКОГО КОРОЛЕВСТВА В 1660-е гг. 

ПО МЕМУАРАМ ГРАФА БЮССИ-РАБЮТЕНА 
 

Ялугина Е.Е. 
 

Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого 
E-mail: yalugina.caterina@yandex.ru 

 
FOREIGN POLICY OF THE FRENCH KINGDOM IN THE 1660s 

ACCORDING TO THE MEMOIRS OF COUNT BUSSY-RABUTIN 
 

Yalugina E.E. 
 

Yaroslav-the-Wise Novgorod State University 

E-mail: yalugina.caterina@yandex.ru 
 
Аннотация. В статье оценивается мемуарное произведение графа де Бюсси-Рабютена как 
источник по изучению внешней политики Франции в 1660-е гг. Анализ позволил выявить, 
каким образом в источнике личного происхождения отражены основные 
внешнеполитические действия Французского королевства, что дало возможность, в свою 
очередь, судить в целом о мемуарах как об источнике по изучению внешней политики 
Людовика XIV. Опора на историко-антропологический подход способствовала осмыслению 
авторской точки зрения на внешнеполитические события и личностного переживания 
исторического процесса, что вполне актуально для современных исследований. 
Ключевые слова: мемуаристика, Бюсси-Рабютен, Людовик XIV, дипломатические 
отношения. 

 
Abstract. The article estimates the memoir work of Count de Bussy-Rabutin as a source for 
studying French foreign policy in the 1660s. The analysis made it possible to find outhow the main 
foreign policy actions of the French kingdom are reflected in the source of personal origin, which 
made it possible, in turn, to judge the memoirs in general as a source for studying the foreign policy 
of Louis XIV. The reliance on the historical and anthropological approach helped to the 
comprehension of the author's point of view on foreign policy events and personal experience of the 
historical process, which is quite actual for modern research. 
Keywords: memoir, Bussy-Rabutin, Louis XIV, diplomatic relations. 
 
«Мемуары – это книги историков, написанные теми из них, кто принимал участие 

в исторических событиях или являлся непосредственным их очевидцем». 
(А. Фюретьер. «Всеобщий словарь» [1]) 

 
Исследование мемуарных источников является актуальной проблемой: 

во-первых, значительная часть материала источников личного происхождения 
не переведена на русский язык, во-вторых, большинство мемуарных трудов 
анализируется в первую очередь как литературный памятник, а не 
исторический, в-третьих, в связи с интересом ученых к историко-антрополо-
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гическим исследованиям, вполне актуально проанализировать мемуары с точки 
зрения личностной мотивации мемуаристов, их вовлеченности в исторический 
процесс. Целью данной статьи стало изучить «Мемуары» графа де Бюсси-
Рабютена для выявления отражения в источниках личного происхождения 
внешнеполитических действий французской стороны в 1660-е гг. с тем, чтобы 
оценить мемуары как источник по изучению внешней политики Людовика XIV. 

Роже де Рабютен, граф де Бюсси (1618–1693) – аристократ из 
бургундского рода, яркий представитель эпохи Короля-Солнце. С первой же 
строчки своих «Мемуаров» он заявлял, что единственным его желанием было 
стать человеком чести и проявить себя на военном поприще [2]. Работу над 
мемуарным источником Бюсси начал в период отбывания наказания в 
Бастилии, после того как общественность узнала о его «Любовной истории 
галлов», порочащей знатных дам. Несмотря на мотивацию скрасить дни, Бюсси 
определил четкую цель создания мемуаров – восстановление репутации 
честного придворного, верного подданного Его Величества короля.  

Бюсси раскрывал события военных конфликтов и их последствия. 
19 февраля 1660 года был опубликован мир между двумя конфликтующими 
державами: Францией и Испанией. Но, по мнению графа, этот день стал для 
него бесславным. Причина крылась в том, что, участвуя в военных кампаниях 
франко-испанской войны, несмотря на свою безусловную храбрость, Бюсси-
Рабютен навлек на себя «славу» вздорного, алчного и распутного дворянина. 
Напряжение его отношений с властью усилилось после пьяных выходок 
накануне Пасхи в Руасси в 1659 г. Его Величество приказал Бюсси-Рабютену 
удалиться в свои поместья [3, р. 157–163]. Оставаться вдали от двора 
аристократу XVII столетия было позором [4]. Граф навлек на себя 
общественное порицание, вместо ощущения себя причастным к заключению 
мира, столь важного для всей внешней политики Людовика XIV, он с позором 
наблюдал за ликованием вдали от королевского двора. 

Мемуарист следил за разворачивающимися событиями вокруг 
возвращения герцогств Лотарингия и Бар законному владельцу. Король 
заключил с Карлом Лотарингским соглашение: тот передавал свои земли в 
качестве наследия французской короне, а Людовик XIV закрепил за членами 
семьи герцога титул французских Принцев крови [5]. Этот договор будет 
сорван в дальнейшем. Бюсси в связи с этими событиями упомянул судьбу 
своего товарища по несчастью – Армана де Грамона, графа де Гиша.  

Граф скомпрометировал себя ухаживаниями за супругой брата короля, 
вследствие чего получил предписание удалиться от двора. Его отец сумел 
выбить сыну командование в Лотарингии. Де Гиш получил королевские 
предписания относительно действий в ссылке. Его Величество был очень 
доволен работой графа. Далее молодой человек участвовал вместе с братом в 
русско-польской войне (1654–1667) на стороне польского короля Яна 
Казимира. Храбрость Гиша позволила ему вернуться во Францию в 1664 г. [6]. 
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Бюсси были небезразличны судьбы других придворных, по его мнению 
достойных быть упомянутыми Историей. В 1664 г. экспедиция герцога 
де Бофора отправилась в Алжир, намереваясь захватить один из портов для 
борьбы с пиратами. Выбор пал на прибрежный Джиджель. Но французы спустя 
длительное время обороны не смогли отстоять порт и вынуждены были 
отступать. Герцог оставил командование оставшейся армией графу де Гаданю, 
который предпринял попытку продлить оборону Джиджеля. Вопреки храбрости 
защитников, оставшиеся части французов покинули город [7].  

В письме к маркизу де Помпону от 17 ноября 1664 г. кузина де Бюсси, 
мадам де Севинье, сообщала, как власти пытались обвинить во всех неудачах 
экспедиции Гаданя [8]. Граф же полагал, что, прислушайся бы правительство к 
общественному мнению, которое считало, что Гадань не мог поступить иначе в 
конкретных условиях, то экспедиция была бы «столь же полезна и славна для 
короля, сколь и вредна ему» [3, р. 301]. 

Бюсси размышлял о продвижении турок вглубь европейского континента. 
Людовик направил в Венгрию 6000 офицеров во главе с герцогом Ла Фейядом. 
Угрожая Вене, турки приблизились к реке Рааб, что находилась в нескольких 
километрах от сердца империи. У города Керменд произошло столкновение: 
французские волонтеры под командованием графа Колиньи выбили турок с 
моста. 1 августа 1664 г. произошла битва при Сент-Готарде. Османские 
янычары ударили по слабым рядам принца Баденского. Затем развернулись 
французские части и отбросили турок назад [9].  

Бюсси-Рабютен вплел в мемуарное повествование письмо Колиньи, с 
грустью отмечавшего, что его солдаты будут страдать в долгом зимнем 
путешествии домой, в то время как Бюсси будет греться у костра. «Я не 
завидую Вам и всем сердцем терплю свои печали: я бы даже хотел, чтобы они 
длились дольше. Мы были настолько глупы, что заключили мир с Венгрией» 
[3, р. 304]. Очевидно, что полководец был возмущен миром, в результате 
которого турки закрепили за собой завоеванные крепости. Империя более 
опасалась не турецкой агрессии, а возросшей силы Франции, а потому пошла 
на такой шаг.  

Бюсси останавливался на шокирующих современников международных 
скандалах и принятии посольств во Франции. В 1662 г. герцог де Креки отбыл к 
Папскому двору для того, чтобы вновь подтвердить право французского 
посольства получать аудиенцию понтифика прежде итальянских принцев. 
В Риме члены французского посольства учинили драку с корсиканскими 
гвардейцами, после чего разгневанные солдаты расстреляли посольский 
дворец. Король потребовал от Папы наказания для бунтарей, но тот не 
выполнил требование, тогда французский государь ввел войска в 
провансальские территории, принадлежащие Его Святейшеству. Угроза 
оккупации Италии убедила Александра VII принести свои официальные 
извинения [10].  
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С особым вниманием мемуарист описал прибытие в ноябре 1663 г. 
послов тринадцати швейцарских кантонов для возобновления «Вечного мира» 
1521 г. Бюсси не мог не заинтересовать великолепный праздник, который 
организовал в честь этого король. И то было весьма символично: монарх 
стремился не только продолжить вербовать швейцарских наемников, но и 
показать швейцарским элитам свой статус великого государя Европы, а также 
продемонстрировать свой авторитет дому Габсбургов, пользовавшемуся 
услугами швейцарцев [11].  

Анализ мемуаров де Бюсси позволил получить важные сведения о 
внешней политике Франции в 1660-е гг. Нужно отметить, что все события 
можно верифицировать другими источниками. Это подтверждает 
действительность установки автора на правдивость. Об одних явлениях 
мемуарист упоминал вскользь, делая как бы временной маркер, не делая об 
этих событиях никаких выводов, а о других Бюсси повествовал довольно 
подробно. Во-первых, о тех, которые были напрямую связаны с его судьбой 
опального дворянина. Во-вторых, о тех, которые вызвали большой резонанс 
среди общественности: военные столкновения, судьбы, посольства, скандалы. 
Но цельной картины такой источник, безусловно, дать не может. Важно 
исходить из цели его создания – добиться признания короля, поэтому 
«Мемуары» Бюсси представляют более значимую ценность с точки зрения 
авторской позиции и личного осмысления исторического процесса. 
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Аннотация. Статья посвящена критическому анализу классического анархизма. Анализ 
проведён с помощью инструментов философии постструктурализма. В его процессе 
выявлены недостатки классических концепций: а) отсутствие учёта конституирующей роли 
власти по отношению к субъекту; б) утверждение возможности пространства сопротивления, 
полностью независимого от власти; в) эссенциалистское понимание и разграничение 
оппозиций. Рассмотрены точки зрения мыслителей-постанархистов. Проанализированы их 
альтернативные практические предложения. Подведены итоги о справедливости 
постструктуралистской критики. В предложениях постанархистов обнаружена 
недостаточность конкретных стратегий для достижения социального идеала и рефлексии над 
обоснованием самого анархизма. 
Ключевые слова: анархизм, постанархизм, постструктурализм, постмодернизм, дискурс 
власти. 
 
Abstract. The article is dedicated to the critical analysis of classical anarchism. The analysis is 
done using the tools of post-structuralist philosophy. In his process, shortcomings of classical 
concepts were revealed: a) lack of consideration of the constitutive role of power vis-à-vis the actor; 
b) a delusion about the possibility of a space of resistance completely independent of power; 
c) essentialist understanding and division of the opposition. The article discusses the views of the 
post-anarchist thinkers. Their alternative practical proposals have been analysed. It sums up that 
post-structuralist criticism is fair. The analysis found that the propositions of postanarchists lacked 
specific strategies to achieve a social ideal and reflexion over the justification of anarchism itself. 
Keywords: anarchism, postanarchism, poststructuralism, postmodernism, discourse of power. 
 

На сегодняшний день анархизм не утратил своей актуальности: в период 
кризиса представительной демократии, но признания ценности свободы, он 
может выглядеть перспективной альтернативой. Однако, в теории есть 
проблемные места, которые существенно влияют на степень его достижимости. 
Классический анархизм ближе к XXI веку был подвергнут переосмыслению, 
анализу субъектов борьбы и наличия авторитарных тенденций внутри теорий. 
Под влиянием философии постструктурализма появился постанархизм – он и 
дал критику классических концепций. 
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Для начала дадим общее определение анархизма: он есть мировоззрение 
или политическая идея, согласно которой общество может и должно быть 
организовано без принудительной силы института государства. Буквально 
слово «анархизм» можно перевести с греческого как «безвластие», 
«безначалие». 

Теоретики классического анархизма указывали на неестественность 
государства, будто оно представляет собой какую-то ошибку. «…Само 
государство неестественно», «[Оно] – самое вопиющее, самое циничное и 
самое полное отрицание человечности», – пишет Бакунин [1]. Неестественность 
должна указывать на некую иноприродную силу, принёсшую дисбаланс или 
биологическую нецелесообразность. 

Классическая анархистская теория отображает борьбу противоречий – 
свободного субъекта и власти, воплощённой в институте государства, 
бескомпромиссно становясь на сторону первого. Критики, совмещающие 
принципы анархизма и постструктурализма, видят в этом парадокс, исходящий 
из взаимообусловленности данных оппозиций. 

Такое положение дел ощущал и М.А. Бакунин: «Всякий человек носит 
внутри себя зачатки желания власти, а всякий зачаток, как мы знаем, из-за 
фундаментального закона жизни, необходимым образом должен развиться и 
вырасти» [2]. Когда Бакунину задали вопрос, что он будет делать, когда мечта 
осуществится и построенное анархистское общество будет успешно 
функционировать, он ответил: «Всё опрокину!» [3]. 

Постструктуралисты, рефлексирующие над утверждением чуждости 
государства человеческой природе, увидели в таком мировоззрении 
манихейскую логику, эссенциальное разграничение. Его обозначил 
постанархист Сол Ньюмен: с одной стороны, свободный субъект с 
естественностью, рациональностью и моральностью, с другой, выступает 
государство с обратными качествами. Обеим оппозициям придаётся 
субстанциальность. Чистота революционной идентичности определяется 
только в контрасте к нечистоте политической власти. Пока отношения между 
государством и революционным субъектом являются ясно обозначенной 
оппозицией, оба антагониста не могут существовать вне этого отношения [4]. 

Государство есть следствие власти, власть сама по себе является 
следствием желания её индивида и не только: последний может не подозревать 
о данных отношениях. Успешная попытка исключить желание власти и 
избегать её во всём убийственна для положительной свободы, которая 
взаимообуславливается отрицательной и, без первой, делает последнюю 
бессмысленной. Власть можно даже приравнять к положительной, если 
понимать её предельно широко, согласно Мишелю Фуко, как способ 
воздействия на индивидуальные объекты; как эффект без субъекта. Она есть 
вездесущая множественность отношений силы, исходящая отовсюду [5]. 

Стремление к власти есть следствие стремления к контролю над 
ситуацией, чтобы делать её благоприятнее, под этот контроль субъект старается 



 

219 

взять и себя самого. Без этого невозможны прогресс и творчество. Данное 
стремление бессознательно присутствует и у животных, иначе само выживание 
невозможно. «В то время как анархизм опирается на понятие эссенциальной 
человеческой субъективности, неиспорченной властью, этой субъективности 
невозможно достичь», – замечает Сол Ньюмен [4]. 

Крайний этатизм, руководствуясь противоположным путём в достижении 
социального идеала, в абсолюте уничтожив свободу, возведя в абсолют 
отношения господства-подчинения пришёл бы к аналогичному результату – к 
обществу единомыслящих объектов, а не свободных субъектов. В обоих 
случаях, в конечном счёте, отрицательная свобода и власть принадлежали бы 
формально всем, а фактически никому. От успешной демократической 
революции шаг до тирании. Для жизни тоталитарного режима также необходим 
миф о враге, внешнем и внутреннем. Радикальные труды мыслителей и 
активность политических деятелей одни и те же могут трактоваться и как в 
высшей степени авторитарные, и как либертарные. 

Значит ли это, что идея анархизма сама по себе заблуждение? 
Либертарные постструктуралисты так не считают, предлагая синтез этических 
принципов анархизма и философии постструктурализма, исключающей 
эссенциальные основания. Такой союз делает сопротивление господству 
перспективным. 

Как мы уже выяснили, «анархия» переводится как «безвластие». Однако 
многие видят в сути анархизма протест не против любой власти вообще, а 
только против принудительной, навязанной насильственным путём и 
институционализированной. Есть также понятие владычества. Трансформация 
власти в него происходит, когда свободный и динамичный поток властных 
отношений блокируется и затвердевает, образуя иерархии неравенства и не 
позволяя отношений взаимности. Таким образом, государство есть эффект 
отношений власти, кристаллизовавшихся во владычество. 

Однако появляется проблема фиксации той точки, при которой власть 
превращается в него. Между данными понятиями нет эссенциального разрыва, 
нет и строгой границы различения; они одинаковой природы. Для успешного 
сопротивления владычеству требуется постоянная рефлексия над нашими 
действиями и мыслями, осознание, что они могут, наоборот, содействовать 
владычеству, хотя, казалось бы, направлены против него. Когда 
революционный субъект руководствуется любыми средствами для достижения 
социального идеала, считая, например, убийства политических оппонентов, 
«ситуативные и временные» авторитарные организации приемлемыми, не имея 
данной рефлексии, высока вероятность, что он станет тем, против кого и 
борется, вновь создаст то, что так хотел уничтожить, фактически претендуя на 
постоянство. Ярким примером этого является опыт революционной 
деятельности Сергея Нечаева. 

Ньюмен призывает оставить надежды и само желание полностью 
преодолеть владычество. Однако минимизировать его эффекты вполне 
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возможно. Мишель Фуко также предлагает свою «антистратегическую» этику, 
которая заключается в уважении к появлению уникального, бескомпро-
миссности, когда власть нападает на общее [6]. 

Постструктурализм бросает вызов идее стабильной онтологической 
основы для производства универсальных высказываний о человеческой 
природе. «Отбрасывая универсалистскую онтологию, постструктурализм 
утверждает множественность, которая становится основой для сопротивления 
тому, что налагает универсалии», – заключает теоретик Эндрю Кох [7].  

Критический постструктуралистский анализ анархизма способен 
предупредить радикальных мыслителей и деятелей о ловушке желания полного 
уничтожения власти. На практике это грозит либо смертью субъекта, так как 
он, на самом деле, конституируется властью, либо фактическим утверждением 
революционным субъектом новых, более жёстких институтов владычества, 
против чего, казалось бы, велась его борьба. 

Однако теоретики постанархизма не предлагают единой, конкретной 
программы по достижению социального идеала как общества многообразия и 
динамичности открытых идентичностей: постструктурализм оставляет самим 
угнетённым решение о самоопределении; он лишь предоставляет им 
интеллектуальные инструменты [8]. Возникает проблема определения самого 
постструктурализма в качестве адекватной политической теории или критики, 
так как она невозможна без центрального концепта или набора ценностей, к 
реализации которых и стремится. 

Как обосновать сами ценности многообразия и динамизма, минуя 
догматичность и эссенциализм? Сол Ньюмен считает, что указанные ценности 
этичны сами по себе, но без оснований всё что угодно можно назвать по сути 
своей этичным. Почему владычество, претензия на универсальность есть то, 
что плохо само по себе? Зачем вообще делать что-либо, а не довольствоваться 
настоящей и складывающейся ситуацией, раз дозволено должно быть всё? 
Постанархистской рефлексии на этот счёт пока недостаточно. 

Таким образом, важными аспектами критики теоретиков классического 
анархизма со стороны либертарных исследователей-постструктуралистов, 
стали статичность идеи безгосударственного общества, претендующая на 
вечность и утверждение эссенциальных основ анархистской этики; 
манихейская логика разделения свободного субъекта, как добра и власти, как 
зла, придание им автономных друг от друга субстанциальностей признаётся 
ошибочной и в либертарной мысли, действительно, должна быть преодолена. 
Однако альтернативные предложения постанархистов не лишены 
проблематичности: вопрос обоснования анархизма с обозначенными 
ценностями требует решения, как и вопрос конкретных стратегий и тактик 
сопротивления, создаваемых с помощью постструктуралистского 
инструментария. 
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Abstract. The article considers the main directions of youth volunteer activity. The article describes 
the events in which students of the Novgorod State University participated as volunteers. The 
differences between the roles of the volunteer and the participant of the event are revealed. The 
article proves the effectiveness of involving students in volunteer activities. 
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В современном российском обществе добровольчество получило 

широкое распространение и практически ни одно масштабное мероприятие не 
проходит без помощи волонтёров. Волонтёры помогают проводить различные 
мероприятия, работают в заповедниках и приютах для животных, курируют 
спортивные турниры, помогают врачам, участвуют в социальных проектах. 

Первоначально рассмотрим понятие «волонтёр». Волонтёр – это человек, 
занимающийся общественно полезной деятельностью. Главной задачей 
волонтёра является помощь тем, кому она необходима [1]. 
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Добровольчество можно охарактеризовать 4 главными признаками, 
которые отличают его от других видов деятельности. Первым признаком 
является то, что волонтёрство должно выходить за рамки семьи и друзей. 
Помощь по дому – это одно, а помощь незнакомому человеку, как, например, в 
акции «#МыВместе», является волонтёрством. Добровольцы стараются оказать 
помощь тем, кому больше некому помочь. Вторым признаком волонтёрства 
является свобода выбора данного вида деятельности. Являться волонтёром или 
нет – личный выбор каждого. Волонтёром нельзя стать насильно или 
принудительно, и желание помогать людям должно исходить от сердца 
человека, а не от чьего-то приказа. Третий признак – безвозмездность оказания 
услуг. Волонтёр никогда не получает оплату в виде денежных средств за свой 
труд (исключением является донорство). Но при этом волонтёры на некоторых 
мероприятиях могут получить возврат средств за переезд (если мероприятие 
является выездным или проходит в другом регионе/федеральном округе), 
оплату за проживание или питание. Иногда особенно отличившихся волонтёров 
награждают небольшими подарками или медалями/знаками отличия. 
Четвертым признаком волонтёрства является организованная деятельность. Ни 
одно мероприятие или событие не проходит без управления волонтёрским 
корпусом. Всегда есть руководитель, который отвечает за деятельность 
волонтёров. Он помогает волонтёрам распределиться по секторам их 
обязанностей. Например, на Слёт студенческих отрядов Северо-Западного 
федерального округа, который проходил в Великом Новгороде в 2020 г., был 
собран корпус и выбран руководитель волонтёров со всего Северо-Западного 
федерального округа. При этом все волонтёры были распределены по разным 
видам деятельности: курировали приезжающие делегации, осуществляли 
медицинское сопровождение, вели протоколы и т.д. [2]. 

Как уже было показано ранее, волонтёрство особенно актуально в наши 
дни. Оно охватывает все возрастные и социальные группы, однако в России 
наиболее часто волонтёрами становятся молодые люди в возрасте от 16 до 
25 лет. Они приходят в волонтёрство через молодёжные центры, университеты, 
колледжи, техникумы, школы, кружки и др. 

Можно выделить два вида мотивации у молодых людей, которые 
занимаются волонтёрством: нематериальную и материальную. К 
нематериальной мотивации относятся знания и опыт коммуникации, которые 
можно получить в процессе волонтерской деятельности. Например, если у 
человека нет возможности завести животных, то эко-волонтёрство является 
отличным способом проводить с ними время. Занимаясь добровольчеством, 
можно познакомиться с единомышленниками с других городов России, а, 
возможно, и с других стран мира. К материальной мотивации относятся 
переезды и проживание, которые оплачивает волонтерам принимающая 
сторона. Волонтеры могут путешествовать по различным странам мира и при 
этом помогать населению этих стран, а также изучать, практиковать и 
совершенствовать иностранные языки.  
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Далее рассмотрим основные виды волонтёрства. Первым и самым 
распространённым видом является событийное волонтёрство. Работа 
добровольца в этом направлении заключается в его участии в конкретном 
событии. Например, такие всероссийские мероприятия, как Олимпиада в 
2014 г. или футбольный чемпионат в 2018 г. проходили при участии огромного 
волонтёрского корпуса. При этом событийное волонтёрство бывает и на других 
уровнях. В качестве примера можно привести проводившиеся в Новгородском 
регионе окружные мероприятия, такие как Слет студенческих отрядов Северо-
Западного федерального округа 2020 г., областной фестиваль «Проектория», 
«Городские выходные». Необходимо отметить, что для участия в данных 
мероприятиях волонтёров заранее набирают и обучают.  

Вторым видом волонтёрства является социальное волонтёрство. Задача 
этого добровольческого направления – оказывать помощь представителям 
незащищённых слоёв населения. Ярким примером такого вида волонтерства 
является акция «#МыВместе». В Новгородской области штаб данной акции 
работает уже более года. Волонтёры во время пандемии Covid-19 помогали 
представителям старшего поколения в доставке продуктов питания, 
продовольственных товаров и лекарственных препаратов. Добровольцы – 
участники этой акции помогали не только людям пожилого возраста, но и тем, 
кто соблюдал карантин, являясь контактным или заболевшим Covid-19. Также к 
социальному волонтёрству можно отнести помощь ветеранам, инвалидам, 
детям, оставшимся без родителей (приюты и сиротские дома). 

Эковолонтёрство является направлением, которое с каждым годом 
набирает всё большую популярность. Данный вид волонтёрства включает как 
просветительскую деятельность (лекции в школах, вузах/сузах, 
распространение информации в социальных сетях), так и участие в 
субботниках, оказание прямой помощи в заповедниках, охраняемых природных 
зонах, на сортировке мусора и т.д. 

Следующее направление волонтёрства появилось недавно, благодаря 
развитию социальных сетей и средств массовой информации. Ни одно 
мероприятие в наши дни не проходит без освещения его в Интернете или 
средствах массовой информации. Эти функции выполняют медиаволонтёры. 
Медиаволонтёрами являются фотографы, блогеры, видеографы, журналисты, 
дизайнеры и другие представители творческих профессий. Медиаволонтёры, 
как и волонтёры других направлений, не получают плату за свой труд, но у них 
есть другая особенность – они предоставляют блага напрямую организаторам, а 
не участникам какого-либо мероприятия, и их труд должен быть качественным, 
ведь они, как правило, создают лицо и образ мероприятия. 

В последние годы активно развивается медицинское волонтёрство. Во 
время пандемии Covid-19 волонтёры помогали врачам в поликлиниках и 
больницах, работали с рецептурными лекарствами и доставляли их 
нуждающимся. К медицинскому волонтёрству относятся такие молодежные 
движения, как «Волонтёры-медики» и, частично, «Красный крест».  
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Приоритетными направлениями данного вида волонтёрства являются 
профессиональная ориентация школьников, помощь медицинским работникам, 
профилактика заболеваний и пропаганда здорового образа жизни, медицинское 
сопровождение на различных мероприятиях. Чаще всего таким волонтёрством 
занимаются студенты медицинских вузов. Однако медицинским волонтёрством 
могут заниматься и молодые люди, не имеющие специального образования. 
Так, например, проект «Доктор Клоун» направлен на посещение артистами 
заболевших детей, чтобы поднять им настроение. 

Следующим направлением волонтёрства является патриотическое 
волонтёрство. Добровольцы, относящиеся к этому виду волонтерской 
деятельности, помогают ветеранам, проводят для них различные мероприятия. 
Они заботятся о военных памятниках, захоронениях и обелисках, организуют 
исторические интеллектуальные игры и квесты, помогают в организации Дня 
Победы. К данному направлению волонтёрской деятельности относятся также 
и археологические отряды, которые осуществляют поиски останков погибших 
солдат. В качестве примеров патриотического волонтёрства можно привести 
Всероссийскую общественную организацию «Волонтёры победы» и 
Всероссийскую патриотическую акцию «Снежный десант». Данная акция 
проводится Молодёжной общероссийской общественной организацией 
«Российские студенческие отряды» на территории всей России. Во многих 
российских городах эта акция имеет своё особое название. Например, в Великом 
Новгороде она носит название «Софийский десант», а студенческие отряды 
называются «Новгородский купец», «Ильмень», «Гусли», «Волховский ветер». 

Для того чтобы стать волонтёром, недостаточно одного желания. 
Молодые люди должны понимать, что волонтёрство – это и высокий уровень 
ответственности. Несмотря на то, что волонтёр является непрофессиональным 
работником, от него на мероприятиях многое зависит – от настроения 
участников до их безопасности. Перед тем, как приступать к добровольчеству, 
волонтёру нужно выбрать базовую организацию, от которой он будет 
действовать. Так, например, в Великом Новгороде работает региональный 
ресурсный центр развития добровольчества на базе областного Дома молодёжи 
и центр по работе с детьми и молодёжью «Алые паруса», где любой желающий 
может получить персональную книжку и затем заниматься волонтёрством.  

Таким образом, для молодёжи, вовлечённой в волонтёрскую 
деятельность, создаются условия для освоения новых знаний, формирования 
социальных компетенций. Школьники и студенты, занимаясь волонтёрством в 
свободное от учебы время, смогут участвовать в различных мероприятиях и 
помогать другим людям, что является одной из лучших альтернатив проведения 
свободного времени. Именно волонтёрство в современном обществе может 
стать эффективным способом гражданского воспитания молодых людей и 
формирования у них активной гражданской позиции. 
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Тема общения достаточно актуальна для общества в настоящее время. 
Помимо огромной роли в формировании психики и разумного культурного 
поведения человека, общение оказывается действенным способом воздействия 
и влияния на общество. 

Политическая деятельность невозможна без коммуникации между 
государством и гражданами, между различными органами власти. В 
политической сфере, как и в любой другой, используются вербальные и 
невербальные средства общения. 

Под вербальной коммуникацией подразумевается передача информации 
при помощи речи. Невербальная коммуникация (в узком смысле) включает 
систему невербальных знаков, символов, кодов, используемых для передачи 
информации. В широком смысле невербальная коммуникация – это социально 
обусловленная система взаимодействия, включающая непроизвольные, 
неосознаваемые комплексы движений, выражающие личностную 
неповторимость человека [1]. 



 

228 

Невербальная коммуникация может осуществляться посредством жестов 
и прикосновений, языка тела или позы, мимики и зрительного контакта, 
которые образуют знаковую систему, дополняющую и усиливающую, а иногда 
и заменяющую средства вербальной коммуникации [2]. 

Зарубежные исследователи выделяют шесть функций невербального 
поведения в его соотношении с речью [3, 4]: 

1. Подкрепление – использование жестов для усиления вербального 
сообщения, например, указание на объект обсуждения. 

2. Возникновение противоречий – невербальные сигналы не 
соответствуют словесной информации. 

3. Дополнение вербальной информации. 
4. Замена вербального поведения при его неэффективности. 
5. Регулирование. Например, прикосновение к чьей-то руке как сигнал о 

продолжении или окончании разговора. 
6. Акцентирование или усиление посылаемого сообщения через 

прикосновение, высоту голоса, жесты и т.п. 
В настоящее время политики осознают, что их успешность зависит уже не 

столько от того, что сказано, а от того, как это сказано. С целью повышения 
своей привлекательности и убедительности серьезные политики пользуются 
услугами помощников-консультантов по языку телодвижений, помогающих им 
совершенствовать экспрессивный аппарат. Роль невербальной коммуникации 
стала особенно значимой с появлением телевидения и возможностью 
визуального воздействия на электорат. На выбор избирателей воздействуют 
также графические средства агитационных материалов, жесты, мимика, позы, 
взгляд, одежда кандидата. 

В рамках данного исследования был проведен анализ невербального 
поведения президента-республиканца Дональда Трампа и кандидата от 
Демократической партии Джозефа Байдена во время дебатов, прошедших 
осенью 2020 года [5, 6]. Примечательно, что американские эксперты и 
журналисты сочли неприемлемым качество и профессионализм этих дебатов, 
озаглавив обе части длительных дебатов как «Верхний предел национального 
позора». 

Первое, что удалось заметить, это причина такой характеристики дебатов – 
взаимная неприязнь конкурентов друг к другу на личностном уровне. Во-
первых, конкуренты не поприветствовали друг друга рукопожатием. А ведь 
этим жестом, выражающим доброжелательность, уважение и стремление идти 
навстречу друг другу, пользуются политики еще с древних времен. Считается, 
что открытое рукопожатие демонстрирует, что собеседник безоружен. 

Вместо этого президент и вице-президент поприветствовали друг друга 
на расстоянии. Джозеф Байден поднял обе руки со сжатыми кулаками на 
уровне плеч и немного потряс их, демонстрируя на лице улыбку с тенью 
издевки, что читалось как “Fightit, man!”. Дональд Трамп ответил своему 
конкуренту коротким и резким кивком головы, вообще не протягивая рук. 
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Невербальные сигналы и символы помогают выявить правду, скрытую за 
словами, и могут прямо влиять на результаты восприятия идеально 
подготовленной речи, в которой политик всегда может приукрасить ситуацию, 
«бросить пыль в глаза», скрыть истинные намерения и дать много обещаний, 
которые он не сможет, да и не захочет выполнить. 

При анализе видеоматериалов с дебатов выясняется, что более 
положительный отклик аудитории получил именно Байден, грамотно совместив 
свою речь и невербальные сигналы. Он открыто общался с аудиторией зала и 
телезрителями, внушая надежду и уверенность. Его слова не расходились с 
языком тела, создавая у аудитории впечатление, что он не лжет. Вице-
президент имел полный контроль над своим телом: 

1. Лицо. Мимика была сдержана и максимально нейтральна при всех 
раздражителях. В начале дебатов преобладала малоподвижная мимика, 
определяя Байдена как спокойного, рассудительного и уравновешенного 
человека. Но в пылу споров с Дональдом Трампом она приобрела агрессивно-
оборонительный характер. Однако же при обращении к американскому народу 
Байден ни разу не позволил себе выразить какую-либо агрессию с помощью 
визуального контакта. 

2. Взгляд. Байден при ответе на вопросы устанавливал прямой 
визуальный контакт. Он открыто обращался к модератору и зрителям, что 
говорило о твердости характера, серьезных намерениях и профессионализме. 
При общении и спорах с президентом Байден предпочитал на него не смотреть, 
что свидетельствовало о его пренебрежении конкурентом, нежелании общаться. 

3. Голос. Джозеф Байден говорил максимально спокойным и 
нейтральным к ситуации голосом, размеренно, с нарочитыми паузами между 
словами, ставя таким образом акцент на сказанном. Лишь при обращении к 
президенту голос Байдена приобретал саркастическую и презрительную 
интонацию, которая далее стала принимать осуждающий оттенок. Политик на 
камеру обвинял Трампа в том, что тот не справился со своими обязанностями 
как президент страны. 

4. Вице-президент часто общался со зрителями с поднятыми на уровне 
плеч руками, говоря о том, что они имеют право действовать, свободно 
принимать решения на благо страны, выражая прямое и открытое отношение. 

5. Жесты были использованы Байденом в нейтральной форме. Если в них 
и чувствовалась угроза, то в такие моменты жесты были направлены на 
конкурента, но никак не к американскому народу. 

Дональд Трамп же выступил как агрессор. Невербальные сигналы его 
тела противоречили словам, что создало впечатление неискренности. 

1. Лицо. Трамп демонстрировал ярко выраженную сильно подвижную 
мимику, агрессивно-наступательную и оборонительную. Агрессия проявлялась 
в частых подергиваниях лица. При обсуждении вопроса о протестах на почве 
расовой несправедливости президент сжимал челюсти, поджимал в 
недовольстве и волнении губы, надувал и выпячивал их, нервно и часто 
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покачивая головой, дергал уголками губ и левой щекой, а также сжимал зубы, 
обнажая их, выдавая свою нервозность. Несколько раз было замечено, как на 
выпады и обвинения Байдена в его сторону, Трамп гримасничал и 
передразнивал конкурента, демонстрируя непрофессионализм. В 
окончательном итоге из-за чрезмерного волнения и неуравновешенного 
поведения лицо Трампа покраснело. Этот неконтролируемый признак 
сигнализировал о сильном стрессе и неспособности гибко мыслить в данный 
момент. 

2. Взгляд. Трамп избегал прямого контакта глаз с модератором. Он не 
задерживал свой взгляд ни на чем дольше одной секунды, что выдавало его 
нервозность с самого начала дебатов. Его взгляд был часто обращен в пол или в 
сторону. В спорах с Байденом в вопросе про пандемию коронавируса, 
пристальный взгляд Трампа часто был обращен на своего конкурента. Он 
смотрел осуждающе, нетерпеливо, с большой долей недовольства. 

3. Голос. В начале, несмотря на все видимые признаки нервозности, 
президент сохранял нейтральную интонацию. Позже он начал терять над собой 
контроль. Трамп говорил слишком быстро, что приводило к запинаниям и 
частым повторам одной и той же информации. Президент неоднократно грубо 
перебивал своего конкурента. Трамп повышал голос в любой ситуации: не 
важно, говорит ли он один или перебивает оппонента. Джозеф Байден такое 
поведение насмешливо прокомментировал следующей фразой: 
“Thisissounpresidental”, на что получил еще более бурную реакцию своего 
конкурента. 

4. Поза. Согласно экспертам, частое смещение центра тяжести тела 
является признаком комфорта. Однако Трамп стоял за трибуной в постоянном 
напряжении. Иногда он горбился, его тело было перпендикулярно полу, а к 
концу дебатов он дергался довольно часто и хаотично. 

5. Жесты. Президентом было использовано множество жестов, несущих в 
себе агрессивный характер. Жест принуждения к подчинению – указательный 
палец на уровне груди, направленный вперед. Три командных жеста: ладонь 
вниз, ладонь вверх и положение указывающего перста. Поднятая рука ладонью 
вверх по направлению к конкуренту в исполнении Трампа выражала 
угрожающее осуждение. Жест «ладонь вниз», что выражает явное 
доминирование. 

Можно предположить, что подавляющее большинство зрителей не 
отдавало себе отчет в результатах своих наблюдений, но, тем не менее, 
учитывали их в процессе выбора. Была так же проанализирована реакция 
телезрителей, которые во время дебатов комментировали свой просмотр на 
YouTube. Во время выступлений Дональда Трампа реакция американцев была 
отрицательной [7–10]. 

Так же, на данном видео-хостинге были выложены видео-склейки 
некоторых моментов из дебатов, в качестве развлечения [11], подчеркивающие 
невербальные сигналы. 
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Исследование позволяет сделать вывод, что невербальное общение 
важнее вербального, потому как оно может передавать такие намерения 
человека, которые очень сложно передать словами. В политике невербальное 
общение приобретает еще больший вес, потому как оно непосредственно 
влияет на результат, которого политик стремится достичь. 
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Аннотация. В статье описывается роль техники оригами в продуктивной деятельности детей 
дошкольного возраста, актуальность использования конструирования из бумаги в развитии 
мелкой моторики, при подготовке руки ребенка к письму; рассматриваются базовые формы 
оригами, приемы искусства складывания бумаги, доступные для дошкольников. Особое 
значение имеют рекомендации педагогам по обучению технике оригами современных детей, 
условия их сопровождения. 
Ключевые слова: оригами, конструирование, дошкольный возраст, продуктивная 
деятельность. 
 
Abstract. The article describes the role of origami technology in the productive activities of 
preschool children, the relevance of using paper design in the development of fine motor skills, in 
preparing the child's hand for writing; basic forms of origami, techniques of paper folding, available 
for preschoolers, are considered. The recommendations to teachers on teaching origami techniques 
to modern children, the conditions for their support are of particular importance. 
Keywords: origami, design, preschool age, productive activities. 
 

В настоящее время происходят существенные изменения в системе 
дошкольного образования. Это связано, прежде всего, с тем, что меняется 
общество, культура, а вместе с ними и дети. С современными дошкольниками 
необходимо применять более интересные методики и приемы обучения, 
которые вызовут у них любопытство. Одним из ключевых аспектов развития 
дошкольника в подготовке к школе является развитие мелкой моторики и 
координация движения пальцев рук, одним из эффективных средств которого 
является оригами. 

Фридрих Фребель, основатель детских садов, впервые рассмотрел фактор 
полезности оригами для детского развития и включил в свою авторскую 
систему обучения технику конструирования фигур из бумаги. 

Термин «конструирование» подразумевает построение в определенном 
взаимоположении различных предметов, элементов, частей [1]. 
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В процессе конструирования у детей разрабатываются тонкие движения, 
которые впоследствии помогут ему контролировать свое тело. За счет 
тренировки мелкой моторики идет развитие мозга и психических процессов. 
Дети учатся анализу, контролю своих действий. 

Существует много видов конструирования из бумаги, но основными 
выделяют: конструирование на плоскости; объемное конструирование; 
конструирование из полосок; оригами [1]. 

Оригами называют искусством древнейшего Китая по складыванию 
фигурок и композиций из бумаги. Отличительной особенностью данной 
техники создания фигурок является складывание квадратного листа бумаги, не 
применяя при этом ножниц и клея. 

Сам термин «оригами» состоит из двух составляющих, которые отражают 
деятельность в этой сфере: «ори» – сложенная, «ками» – бумага». В японском 
языке слово «Ками» может употребляться в контексте «божество». Данное 
значение тоже можно отнести к оригами, потому что бумага таит в себе много 
историй, хранит в себе огромное вариаций конструкций и моделей [2]. 

На протяжении многих времен оригами использовали по-разному. 
Главным в процессе оригами считается не полученный результат, а сам процесс 
изготовления. Но, несмотря на это, результат данного искусства активно 
применяли в разных сферах жизнедеятельности. 

Постепенно оригами получило широкое распространение и любовь ко 
всему миру, каждый раз приобретая все новые оттенки, которые были 
обусловлены особенностями разных стран как культурных, так и исторических. 
Любители и ценители данного вида искусства создавали свои клубы 
единомышленников, делились своим опытом и просто проводили время с 
пользой [3]. Современное оригами переняло все самое лучшее от потомков 
японского народа, собирая в себе самые изящные фигуры. 

Мы уже определили, что оригами прошло через много преобразований и 
благодаря этому оно стало подразделяться на виды в зависимости от техники 
складывания: 

1. Модульное оригами. 
2. Классическое (простое) оригами. 
3. Паттерн. 
4. Мокрое складывание [3]. 
Классический вид оригами преобладает у детей дошкольного возраста, 

потому что именно при такой технике проще и эффективнее всего познакомить 
детей с базовыми формами, которые при успешном освоении помогут детям в 
школе. 

Посредством оригами решается множество задач, но основные из них 
заключаются в развитии мелкой моторики рук, умении согнуть бумагу разными 
способами, в овладении конструированием из бумаги, в развитии творческого 
воображения, конструктивного и логического мышления. 
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Для того, чтобы успешно освоить искусство оригами, необходимо 
начинать обучение с базовых форм. Они представляют собой простую фигуру с 
минимальными сгибами, которая может в дальнейшем превратиться во 
множество различных объектов. Другими словами, это основные формы, 
которые чаще всего используются при складывании фигурок. Знание базы 
позволяет представить очертания фигурки, упрощает понимание схемы 
изготовления, так как чаще всего такие базовые формы являются 
промежуточными при складывании более сложного объекта [3]. 

К базовым формам относятся такие фигурки как «Треугольник», 
«Воздушный змей», «Блинчик», «Книжка», «Дверь», «Дом». С помощью таких 
фигур идет отработка и тренировка ровного складывания, так как в оригами 
важны острые уголки, которые получаются в ходе продуктивной деятельности. 
Некоторые из фигур можно использовать в аппликациях (например, «Дверь» 
при создании домика или комнаты и «Дом», который может использоваться в 
аппликации по мотивам различных сказок, например, «Теремок», «Заячья 
избушка»). Эти примеры подтверждают особую значимость техники оригами в 
различных видах продуктивной деятельности дошкольников, под которой 
понимают деятельность ребенка, организуемую с целью получения продукта 
(постройки, рисунка, аппликации, лепной поделки и т.п.). 

Оригами для детей несет не только интересный и развлекательный 
характер, но также содержит в себе широкий спектр возможностей 
всестороннего развития. Данный вид искусства может варьировать от 
незамысловатой детской игры до серьезных техник. Именно поэтому оригами 
активно включают в образовательные программы, таким методом часто 
пользуются педагоги, чтобы привлечь внимания ребенка и увлечь в 
деятельность дошкольных учреждений [4]. 

Оригами можно применять в различных образовательных областях. С 
помощью него можно погрузить ребенка в математику, искусство, 
конструирование, развить речь и социально-коммуникативные навыки. Лев 
Николаевич Толстой в работе «Что такое искусство?» затрагивал тему оригами 
и предполагал, что когда-нибудь оно станет ключевым способом как 
физического, так и духовного развития детей.  

Дети, которые интересуются складыванием бумаги в технике оригами, 
обладают очень хорошим воображением, способностью моделировать в голове 
предполагаемый результат, анализировать свои действия, легко могут читать 
чертежи и схемы. 

Преимуществом оригами для дошкольных учреждений является 
доступность материала, а именно бумаги. На начальных этапах достаточно 
обычного листа для печати, чтобы рассказать основы. В дальнейшем можно 
углубиться и познакомить детей с разновидностями бумаги для оригами и ее 
особенностями. Действуя с бумагой, дети познают такие процессы как 
многократное складывание, сгибание, разгибание, иногда склеивание, для 
создания модульных фигур [5]. 
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Интерес детей к оригами вызван тем, что они могут сами 
сконструировать фигурки из бумаги, которые можно использовать в игровой и 
познавательной деятельности, например фигурка животного может стать 
проводником в мир живой природы. Широкое применение поделки нашли и в 
театральной деятельности: дети могут создавать настольный театр-оригами, 
использовать фигурки как декорации для «задника» театра «живого» актера [4]. 

Во время конструирования у ребенка появляется сложная задача 
соотнесения наглядных символов со словесными; ему нужно соотнести речь 
педагога, который объясняет технологию складывания, с представленной 
схемой, спроецировать ее на собственном листе. В старшем дошкольном 
возрасте деятельность детей в технике оригами предполагает постепенное 
усложнение заданий, фигур, разнообразие тем для создания нестандартных 
поделок. 

Знание основ техники оригами позволяет детям развивать творческую 
фантазию и конструировать фигуры по собственным проектам. Кроме того, 
важной составляющей оригами на данном возрастном этапе будет умение 
сгибать по шаблонной разметке. При объяснении задания педагог уже может 
отойти от визуализации и не всегда пошагово показывать образец выполнения. 
В несложных заданиях достаточно будет воспользоваться словесными 
указаниями. Но если структура поделки сложная, то воспитатель подробно от 
начала и до конца показывает процесс конструирования и комментирует 
последовательность [6]. 

Помимо наглядного показа и словесного сопровождения педагог 
применяет прием игровых ситуаций и ассоциаций. Некоторые базовые фигуры 
ребёнок видит по-другому и ему проще запомнить технику, опираясь на его 
ассоциацию с этой фигурой. Так, например, базовая фигура «воздушный змей» 
чаще ассоциируется у детей с «рожком мороженого» и это помогает им лучше 
представить итоговую модель, которую нужно сконструировать [6]. 

Игровые приемы – огромная помощь педагогу, которая помогает сделать 
образовательный процесс увлекательным. Они представляют собой совместную 
деятельность воспитателя и ребенка, в которой ставится проблемная ситуация и 
реализуется метод вхождения детей в роли. 

Совмещение игрового приема с оригами, которое подразумевает развитие 
мелкой моторики и движений руки детей, позволяют разнообразить 
образовательный процесс, сделать его менее выраженным. Используя 
различные приемы и методы, у детей не будет пропадать интерес к 
деятельности, и мы достигнем желаемого результата в рамках физического и 
духовного развития детей [6]. 

Следует помнить, что оригами требует своевременной помощи педагога, 
контроля над процессом, потому что от правильности сгиба будет зависеть 
форма изделия. Дети, не получив желаемого результата, могут потерять 
интерес к данному виду искусства, поэтому, чтобы такого не допустить, 
педагог сопровождает и корректирует этот процесс. Оригами подразумевает и 
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индивидуальный подход к детям, потому что каждый обладает своим набором 
умений и возможностей, у каждого своя скорость, и педагогу нужно быть 
внимательным и терпеливым к каждому [1]. 

Конструирование из бумаги – довольно сложный, но увлекающий 
процесс. Если мы направим усилия, чтобы показать плюсы и возможности 
данного вида искусства, то ребенок перенесет данный вид конструирования в 
обычную жизнь вне детского сада. Важно не навязывать ребенку свои желания 
и предпочтения по поводу фигурки, которую он будет конструировать, а 
услышать то, чего хочет сам ребенок и не переубеждать его. Важно поощрять 
самостоятельность и креативный подход, ведь оригами – это техника для 
творчества и продуктивной деятельности. 

Подводя итог, можно отметить, что оригами как вид конструирования 
включает в себя широкий спектр возможностей. Такую технику можно 
включить в любую образовательную область и решить все поставленные в ней 
задачи. Педагогу важно поддерживать инициативу ребенка и поощрять 
самостоятельные действия. Главным средством обучения будет выступать 
наглядный образец схемы, словесное сопровождение и подробный показ 
педагогом этапов складывания бумаги для получения желаемой модели. В ходе 
обучения технике оригами следует учитывать индивидуальные особенности и 
возможности каждого ребенка, сопровождать и корректировать этот процесс, 
чтобы не потерять его интерес к продуктивной деятельности. 
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Аннотация. Цель данного исследования – изучение влияния колористического решения 
живописной работы на ее восприятие у зрителя. В статье анализируются различные 
источники знания о цвете – научные работы и практический опыт русских художников. 
Определяется содержание понятия «цвет», его различное восприятие исходя из общего 
колорита работы. Новизна работы заключается в том, что понятие «цвет» проанализировано 
не только с физической (научной) точки зрения, но и с точки зрения опыта русских 
живописцев, психологии восприятия. В результате исследования можно сделать вывод о том, 
что сам по себе цвет может нести неоднозначное значение, а его точный смысл можно 
понять исходя из общего колористического решения работы, который и создает 
определенные ощущения у зрителя, передает замысел художника. 
Ключевые слова: цвет, колорит, цветоведение, русские художники. 
 
Abstract. Abstract: the purpose of this research is study of the influence of coloristic decisions of 
artwork on the viewer’s perception and interpretation. Different colour knowledge is analysed in the 
article, for example the scientifical articles and experience of Russian painters. Article defines the 
content of the “colour”- concept and its meaning in the context of an overall certain art’s colour. 
The originality of the work lies in the analysis of the concept of "colour" from a scientific, artistic 
and psychological point of view. The conclusion of the research is that the exact meaning of colour 
can be complex and tricky, and it’s meaning is understood from the mutual colouristic decision, 
which effects on the viewer and gives a sense of painter’s idea. 
Keyworlds: color, coloristic, Russian painters, chromatics. 

 
Колорит в живописи является одним из важнейших условий 

необходимого воздействия на зрителя и однозначной интерпретации 
художественного замысла. Эта тема привлекает внимание не только 
живописцев, но и многих исследователей из области физики, оптики, 
психологии, философии. 

Цвет – это физическое свойство предметов поглощать и отражать 
определенные волны светового спектра. Первооткрывателем этого явления 
принято считать Исаака Ньютона, который провел эксперимент с трехгранной 
призмой в 1676 году и доказал, что луч света состоит из волн разной длины [1]. 
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Через 140 лет изучение цвета было продолжено поэтом Иоганном Гете, 
который расширил исследования о цвете, впервые посмотрев на цвет с точки 
зрения «чувственно-нравственного действия» [2]. В своем труде Гете изучил 
влияние отдельных цветов на состояние человека. Физики не отнеслись 
серьезно к его работе [3]. Но для философов и искусствоведов открытия, 
сделанные Гете, стали актуальными и используются до сих пор. Его описания 
цветов выглядят, скорее, как поэтичное создание образов. Но именно эта 
образность демонстрирует распространенные ассоциации, возникающие при 
контакте с цветом в сознании людей. 

Изучение цвета и его влияние на психику и восприятие человека 
продолжалось, но проводилось лишь с точки зрения изучения практического 
значения о свете, без соблюдения всех правил проведения научного 
эксперимента, что проанализировали в своей статье Марк Майер и Эндрю 
Элиот в 2007 году [4]. Авторы писали: «удивительно, но до настоящего 
времени было проведено мало теоретических или эмпирических исследований 
о влиянии цвета на психологическое функционирование, и проделанная работа 
была продиктована в основном практическими соображениями, без соблюдения 
научной строгости экспериментов» [4].  

В области психологии достигнуты достаточно серьезные результаты в 
области изучения цвета, что показывает их использование в области дизайна и 
маркетинга. Запрещающие знаки содержат в себе красный цвет для быстрого 
привлечения внимания, стены школ и больниц рекомендуют красить в зеленый 
цвет для расслабления психики, синий становится символом информации, а 
черный – негатива [5]. 

Цвета несут определенные ощущения, и у появления этих ассоциаций 
есть определенная причина. Во-первых, человек получает первые стойкие 
цветовые ассоциации из окружающей природы; синий ассоциируется с водой, 
желтый с солнцем и т.д. Во-вторых, влияние традиций, менталитета. Так, в 
одной стране черный цвет считается символом траура, тогда как в другой – 
символом опыта, мудрости. Это два ключевых фактора, формирующих 
представления общества о символиках и значениях цвета [4]. 

Таким образом, цвет – это сложная структура, восприятие которой 
субъективно, но существуют его общие интерпретации, рожденные под 
воздействием менталитета и окружающей среды. 

Существует богатая история примеров воздействия живописи на зрителя, 
передачи однозначного смысла и настроения через цвет. Художники не просто 
изучили воздействие определенных цветов на восприятие человека. На 
полотнах разных эпох мы видим, по сути, одни и те же цвета. Но их сочетания, 
тон и взаимное расположение в пространстве картины создают миры, 
наполненные тысячей разных эмоций. Полнота и четкость прочтения образа, 
создающегося в работе художника, во многом зависит от выбранного колорита. 
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Рисунок 1. В. Суриков. «Утро стрелецкой казни». 1881 
 
Это можно пронаблюдать на примере работы В. Сурикова «Утро 

стрелецкой казни» (рисунок 1). На левом изображении сохранены цвета, 
близкие к реальной палитре Сурикова. Справа – перекрашенное изображение. 
Настроения толпы встревоженные. Сам Суриков писал, что не хотел 
изображать кровь, пугать зрителя [6]. Казнь еще не началась. Но сам колорит – 
холодный, звенящий, помогает зрителю в полной мере присутствовать при 
разворачивающихся событиях. И совершенно иные эмоции мы испытываем от 
другого колорита. Если не рассматривать детали, может показаться, что 
изображен какой-то праздник, а не одно из значимых драматических событий 
истории России. 

Поиск цветовой палитры занимает достаточно долгое время в работе над 
картиной и зависит от того впечатления, которое хочет оказать на зрителя 
автор. Так, если цель художника – показать радость солнечного дня, будут 
использованы самые яркие цветовые сочетания. 

 
 

 
 

Рисунок 2. В. Серов. «Купание лошади». 1905 
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Рисунок 3. А. Иванов. «Нагой мальчик». 1840 
 

Два абсолютно разных человека, но впечатление от работ однозначное: 
знойный летний день (рисунки 2, 3). Настолько яркий, что блики на воде 
приобретают светящийся белый цвет, как ткань, лежащая под мальчиком. Кожа 
мальчика на картине Александра Иванова блестит благодаря контрасту с 
цветом травы и холодных теней с теплыми рефлексами. Тогда как свет на теле 
юноши в картине Валентина Серова выделен активными темными тенями 
теплого, практически земляного оттенка. И все это уравновешено холодным 
колоритом неба и сложным металлическим оттенком воды на горизонте. 

 

 
 

Рисунок 4. К. Коровин. «Гурзуф». 1914 
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Рисунок 5. В. Поленов. «Московский дворик». 1878 
 

Использование открытых цветов в живописи создает ощущение яркости, 
праздничности. Спокойствие, безмятежность, наслаждение, радость зритель 
чувствует, глядя на девушку с картины К. Коровина (рисунок 4). Как и в 
«Московском дворике» В. Поленова (рисунок 5), колорит создает ощущение 
спокойствия, легкой ностальгии. Мы видим там плачущего ребенка, но этот 
эпизод не создает тревожных ощущений, так как колорит поддерживает образ 
тихого мира старой Москвы. И совсем иные впечатления почувствовал бы 
зритель, увидев картину с другим колористическим решением (рисунок 6). 

 

 
 

Рисунок 6. Фрагмент картины В. Паленова «Московский дворик» 
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Определенный образ читается не столько при воздействии одного цвета 
на человека, сколько при сочетании определенных цветов друг с другом, их 
смешении и взаимном расположении. Для примера сравним солнечные 
картины, описанные выше, и работу И. Репина «Бурлаки на Волге» (рисунок 7). 

 

 
 

Рисунок 7. И. Репин. «Бурлаки на Волге». 1870 
 

Зритель видит тот же насыщенный теплый оттенок песка, холодное небо. 
Но здесь идет работа контраста: на фоне практически призрачных по колориту 
неба, дали и корабля взгляд упирается на группу бурлаков. Они написаны 
тяжелыми темными цветами: зеленые, коричневые, грязно-синие оттенки 
придают вес этой группе. Они ярким пятном выделяются на фоне легкой и 
светлой природы, показывая нам свои коричневые от солнца и работы лица, 
грязные одежды, руки и ноги. Таким солнцем зрителю уже не хочется 
наслаждаться. Это тяжелое солнце, которое делает работу бурлаков 
изнурительнее. 

Таким образом, одна и та же палитра цветов может создавать совершенно 
разные ощущения от живописной работы. Важен не только подобранный 
колорит, но и размещение цветовых пятен в пространстве. 

 

 
Рисунок 8. В. Поленов.  

«Больная». 1886 
Рисунок 9. И. Репин.  

«Сходка». 1883 
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На работах В. Поленова и И. Репина (рисунки 8, 9) изображены два 
совершенно разных события: смерть близкого человека и сходка 
революционеров. Выполнены они в едином колорите: темно-коричневые, 
черные, зеленоватые и охристо-оранжевые оттенки. И, казалось бы, цвета 
использованы одинаковые, а читаются картины по-разному. Это происходит из-
за одного-единственного цветового нюанса: теплоты освещения. На картине 
«Больная» свет теплый. Он создает ощущение по-осеннему теплого, 
неизбежного увядания. И этот же камерный свет на картине Репина изображен 
белым цветом, который становится символом рождающейся идеи. 

В живописи символизм цвета также играет большую роль. Определенные 
значения сложились благодаря традициям искусства прошлых столетий, 
мифологии и религии. Белый цвет всегда считался символом чистоты и 
невинности, юности, обновления. В проанализированных работах (рисунки 10, 
11, 12) это хорошо видно. 
 

  

Рисунок 10. М. Врубель.  
«Царевна-лебедь». 1900 

Рисунок 11. З. Серебрякова.  
«За туалетом». 1909 

 
Можно возвести ощущение невинности и святости в абсолют, 

расположив белый объект на светлом фоне, как в работе М. Нестерова 
«Богоматерь с младенцем на троне» (рисунок 12). Или противопоставить образ 
страшному внешнему миру, усилив его красоту через использование темных 
цветов фона, как сделал М. Врубель (рисунок 10).  

Помимо контрастного противопоставления, темный колорит может 
использоваться для создания тяжелой, тревожной атмосферы. Его часто можно 
наблюдать в картинах, описывающих какие-либо катастрофы, например в 
работах И. Айвазовского (рисунок 13). 
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Рисунок 12. М. Нестеров. «Богоматерь с младенцем на троне». 1891 
 

 
 

Рисунок 13. И. Айвазовский. Этюд к картине  
«Кораблекрушение у берегов Гурзуфа». 1898 

 
Холодные черно-сине-зеленые волны бьются о борт корабля, который 

вынесло на берег после бури. Тревожную атмосферу подчеркивает яркая луна, 
являющаяся здесь контрастным пятном.  
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Таким образом, колорит занимает важное место в живописи и во многом 
определяет эмоции зрителя, смотрящего на живописное полотно. С помощью 
цвета художник задает настроение и транслирует замысел своего произведения. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается такой метод работы как программы самопомощи. 
Такие программы могут быть эффективной технологией работы в период пандемии. В статье 
представлен опыт разработки программы психологической самопомощи, которая помогает работать с 
трудностями в эмоциональной сфере. 
Ключевые слова: пандемия, COVID-19, программа самопомощи, дневник самопомощи, 
аутопсихотерапия, враждебность, тревожность, межличностная сензитивность, психология, 
психосоматика. 
 
Abstract. This article discusses such a method of working as a self-help program. Such programs can be an 
effective technology for work during a pandemic. The article presents the experience of developing a 
psychological self-help program that helps to deal with difficulties in the emotional sphere. 
Keywords: pandemic, COVID-19, self-help program, self-help diary, autopsychotherapy, hostility, anxiety, 
interpersonal sensitivity, psychology, psychosomatics. 

 
В 2020 году весь мир захлестнула пандемия новой коронавирусной 

инфекции COVID-19. Ситуация пандемии способна декомпенсировать 
определённые слои населения, разрушить привычный уклад жизни людей и 
наполнить их жизнь неопределённостью. Эти факторы повышают потребность 
населения в психологической помощи. В период пандемии варианты 
психологической помощи ограничиваются услугами онлайн. Такой узкий 
спектр услуг стимулирует к созданию новых технологий помощи населению. 
Использование программ самопомощи в состоянии удовлетворить запросы и 
дать возможность улучшить свое психологическое состояние большому 
количеству людей. 

Несмотря на большое количество научных публикаций с упоминанием 
термина «психологическая самопомощь», отсутствуют полноценные труды, где 
материал по данной теме систематизирован, классифицирован и имеет под 
собой базу, соответствующую критериям научности. Основоположник 
обозрения психологической самопомощи с позиции современной научной 
психологии Я.Н. Воробейчик дал следующее определение психологической 
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самопомощи: «Психологическая самопомощь (самопсихотерапия, 
аутопсихотерапия) – это область психотерапии, состоящая из научно-
обоснованных приёмов, упражнений и методов, применяемых для 
самокоррекции поведения, эмоционального состояния и мышления с целью 
повышения эффективности гетеропсихотерапии и самопрофилактики 
психогенных болезней, развития дезадаптивного поведения и негативных 
последствий стресса» [1, с. 4]. 

Я.Н. Воробейчик разделил психологическую самопомощь на два вида: 
Лечебно-поддерживающая. Она применяется как самостоятельный вид 

лечения или как сопровождение лечения с целью закрепления его результатов в 
случаях, когда имеются показания к психотерапии как к виду лечения. К таким 
заболеваниям относятся неврозы, неврозо-подобные расстройства, 
психосоматические заболевания, психогенные сексуальные перверсии, ПТСР, 
алкогольная и наркотическая зависимости. 

Профилактическая аутопсихотерапия может использоваться всеми 
категориями людей с целью повышения антистрессового потенциала организма 
и укрепления психического здоровья. 

Все приёмы аутопсихотерапии Я.Н. Воробейчик разделил в соответствии 
с тремя сферами личности на когнитивные, эмоциональные и поведенческие. 
Арсенал существующих методов самопомощи очень широк и представлен как 
классиками аутопсихотерапии – Эмилем Куэ, Эдмундом Джекобсоном, 
Иоганном Шульцем, так и различными направлениями: гуманистическим, 
телесно-ориентированным, когнитивно-поведенческим [1]. 

Рассуждая о том, какая форма работы будет более эффективна, мы 
остановились на технологии дневников самопомощи. Они являются синергией 
теории и практики. На наш взгляд, совместное действие этих факторов 
превышает эффективность действий каждого из них по отдельности. 

Опираясь на рекомендации по разработке, выбору и оценке программ 
самопомощи, которые впервые были выведены зарубежными учёными G.M. 
Rosen, R.E. Glasgow, T.E. Moor [2], мы разработали три дневника 
психологической самопомощи. Весь материал в дневниках был разделён по 
дням. Задачами психолога при разработке и реализации программы были: 

1. Изучение и анализ литературы. 
2. Составление программы психологической самопомощи. 
3. Психологическое сопровождение участников. 
4. Диагностический срез. 

Программа рассчитана на 18 дней. Прохождение программы участниками 
происходит с минимальным включением психолога в процесс работы. 

Теоретической основой для разработки нашей программы служили 
многочисленные исследования опыта переживания пандемий человечеством 
таких авторов как Garfin D.R., Elliott B., Frasquilho D., а также исследования о 
влиянии пандемии 2020 года на психологическое состояние людей.  

Целевая группа нашей программы – это взрослые. Из-за большого 
разнообразия и неоднородности психического склада личности участников, 
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нами было решено применить все три группы приёмов, предложенные Я.Н. 
Воробейчиком. Это обеспечит повышение эффективности программы. 

Изучив данные исследований о влиянии пандемии на психику человека, 
мы решили, что мишенью нашей программы будут являться следующие 
проявления психопатологической симптоматики у взрослых: враждебность, 
межличностная сензитивность, тревожность и психосоматические проявления. 
Темы располагались по усложнению их понимания для неподготовленных 
участников. В первом дневнике рассматривалась тема пандемии, её влияние на 
людей, рассказывалось о росте уровня агрессивности в обществе, об особенностях 
взаимоотношений людей в период пандемии, о побочных эффектах социальной 
изоляции, после чего предлагались инструменты для работы с гневом, такие как 
«Рисунок гнева» и «Письмо гнева». А также инструменты развития гибкости 
мышления как одного из факторов успешной адаптации. 

Второй дневник был нацелен на работу с тревогой. Учитывая, что 
когнитивные инструменты нашли подтверждение своей эффективности в 
работе с тревожностью, наша работа с ней была выстроена в когнитивном 
плане. Участники узнали о физиологических механизмах тревоги, вели дневник 
мыслей, проводили инвентаризацию тревожных мыслей, составляли план 
действий по решению задач, вызывающих тревогу. Эмоциональный уровень 
психики был задействован в меньшей степени; в качестве инструментов, 
воздействовавших на эмоциональный план, предлагались арт-терапевтические 
техники, такие как «Рисунок тревоги» и имаджинативные техники, например, 
«Белая комната». 

Работа в третьем дневнике выстраивалась в контексте психосоматики. 
Арт-терапия успешно зарекомендовала себя в работе с психосоматическими 
проявлениями и поэтому данный дневник наполнен арт-терапевтическими 
инструментами, направленными на повышение уровня осознанности 
собственных подавленных и вытесненных эмоций, усиления контакта между 
психикой и телом, обнаружение и работу с имеющимися психосоматическими 
трудностями. Все упражнения в дневнике можно было условно разделить на 
две группы: упражнения для повышения осознанности проявления эмоций в 
телесном плане и упражнения для работы с симптомами, подавленными 
эмоциями, ощущаемыми в теле, их освобождение или доведение до уровня 
сознания. В состав этого дневника входили такие упражнения как «Диалог с 
симптомом», «Сказка о симптоме», арт-терапевтическая техника, направленная 
на повышение осознанности локализации эмоций в теле, и другие. 

Теоретический материал, включённый в программу, нёс просветительский 
характер и включал в себя результаты исследований о влиянии изоляции на 
поведение людей, воздействии ситуации пандемии на психику людей, 
психосоматике, о механизмах тревоги и т.д. Лечебно-профилактический эффект 
этой части программы заключался в осознании возможных психологических 
трудностей, понимании особенностей собственного психологического 
пространства и, как мы считаем, наиболее важное – это возникновение 
ситуации узнавания себя в психологическом знании, когда психологическое 
явление описывается узнаваемой каждому феноменологией переживания. 
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В конце каждого дневника участникам были даны материалы, где они 
могут в набирающем популярность формате подкастов, а также в формате книг 
узнать больше информации по темам, изложенным  в дневниках, кроме этого, 
предлагались ссылки на Интернет-ресурсы, такие как 
https://www.quarandiaries.com/ – это мировой интернет дневник, где люди из 
разных стран могут поделиться или ознакомиться с опытом переживания 
карантина, болезни и других трудностей, вызванных COVID-19. 

В нашем исследовании использовались следующие диагностические 
методики: 

 методика САН, шкалы «Самочувствие» и «Активность»; 
 тест нервно-психической адаптации И.Н. Гурвич; 
 опросник психопатологической симптоматики SCL-90-R, шкалы 

«Соматизация», «Враждебность», «Межличностная сензитивность», 
«Обсессивность – компульсивность» и «Тревожность». 

Диагностические срезы проводились перед началом эксперимента и после 
прохождения каждого дневника. Для выявления статистической значимости 
изменений нами был использован W-критерий Вилкоксона. В большинстве 
случаев наибольшие изменения наблюдались при сравнении первого и 
четвертого среза, что может свидетельствовать о накопительном эффекте 
программы: в ходе прохождения программы возникают небольшие изменения 
между каждым срезом, но, при сравнении измерений до начала исследования и 
после его окончания, сумма возникших изменений приобретает статистическую 
значимость. 

В данной статье мы представим окончательные данные – изменения 
показателей между первым и четвертым срезами. 

 

Таблица. Результаты статистической обработки 

Шкалы Эмпирическое значение критерия 
Методика САН 
Самочувствие 37 
Активность 42 
Тест нервно-психической адаптации И.Н. Гурвич 
Нервно-психическая адаптация 5 
Опросник психопатологической симптоматики 
Соматизация 28,5 
Тревожность 12,5 
Обсессивность – компульсивность 24 
Межличностная сензитивность 21,5 
Враждебность 14,5 

 

T критическое на уровне значимости 0.01 = 23 
Т критическое на уровне значимости 0.05 = 35 
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В таблице выделены результаты шкал, в которых фиксируются изменения 
при уровне значимости 0,05 и 0,01. Наибольшие изменения были получены по 
шкалам «Тревожность», «Враждебность» и по тесту нервно-психической 
адаптации. Таким образом, мы можем утверждать, что программа эффективна в 
работе с глубинными эмоциональными состояниями, снимает болезненную 
психологическую симптоматику. 

В результате мы можем сделать вывод, что разработанная нами 
программа эффективна, имеет комплексное воздействие на болезненные 
эффекты, вызванные пандемией COVID-19, приводит к повышению 
адаптационных ресурсов участников программы. Важно отметить, что 
использование программ самопомощи ни в коем случае не претендует на 
замену психотерапии и психологического консультирования, но является 
недооценённым форматом работы, который, как нам кажется, сейчас, в период 
пандемии, требует особого внимания со стороны психологического сообщества 
с целью развития аутопсихотерапии в нашей стране и интегрирования ее в 
систему психологической помощи. 
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Аннотация. В статье поднимается тема преодоления тревожности у студентов с помощью 
занятий оздоровительной направленности, в частности, с помощью дыхательных 
упражнений. Описано влияние дыхательных упражнений на организм человека и 
рассмотрены результаты опроса студентов для определения уровня их личной и ситуативной 
тревожности до и после занятий дыхательными упражнениями. 
Ключевые слова: дыхательная гимнастика, занятия оздоровительной направленности, 
тревога, дыхание, учебная деятельность. 

 
Abstract. The article raises the topic of overcoming anxiety among students with the help of 
recreational activities, in particular, with the help of breathing exercises. The article describes the 
effect of breathing exercises on a person and deals with the results of a survey to determine the level 
of students personal and situational anxiety before and after breathing exercises. 
Keywords: breathing exercises, recreational activities, anxiety, breathing, learning activities. 

 
Учебная деятельность связана с большим количеством эмоциональных 

переживаний, достижением поставленных целей и преодолением трудностей. 
Образовательная среда предъявляет множество требований к студентам. 
Эмоциональная реакция на стрессовые ситуации, такие как: дефицит времени, 
совмещение учебы и работы, необходимость подготовки большого объема 
учебного материала, неудовлетворенность полученными оценками, 
неблагоприятные условия для обучения, сдача экзаменов, конфликты с 
одногруппниками или преподавателями приводят к состоянию тревожности и 
эмоциональной напряженности.  

Тревога в общем понимании представляет собой эмоциональное 
состояние острого мучительного беспокойства, связываемого в сознании 
индивида с прогнозированием неудачи, опасности или же ожидания чего-либо 
важного, значительного для человека в условиях неопределённости [1]. В 
научной психолого-педагогической литературе тревога понимается как 
переживание возможности фрустрации социальной потребности, т.е. тревога 
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возникает при угрозе человеку как социальному субъекту – опасности 
подвергаются его представления о себе, система ценностей и положение в 
обществе. 

Тревога проявляется как на когнитивном (психологическом), так и на 
соматическом (физиологическом) уровнях. На когнитивном уровне отмечаются 
негативные ожидание, страх неудачи, неспособность сосредоточиться и 
сужение внимания [2]. Тревога проявляется через сильное и длительное нервно-
психическое напряжение, которому сопутствует увеличение частоты сердечных 
сокращений, нарушенное дыхание, повышенная потливость и возрастание 
артериального давления [3]. Тревога сигнализирует о предстоящей опасности и 
позволяет организму приспособиться к новым условиям существования. 
Однако, именно тревога блокирует процессы деятельности, препятствует ее 
эффективности и вызывает ощущение беспомощности у человека [4]. 
Постоянное нервно-психическое напряжение негативно влияет на организм и 
мешает эффективной учебной деятельности. 

Для преодоления состояния тревоги могут использоваться занятия 
оздоровительной направленности. Такие занятия оптимизируют физическое 
самочувствие человека, восстанавливают силы, затраченные на труд или 
обучение, повышают устойчивость к неблагоприятным факторам. Комплексы 
упражнений оздоровительной направленности можно отнести к регулирующим 
методам, которые обеспечивают стабилизацию состояния здоровья за счёт 
общих, системных воздействий. Они стабилизируют состояние регулирующих 
систем, как балансируя общее взаимодействие органов, так и улучшая работу 
отдельных [5]. Дыхательные и двигательные реакции ослабляют состояние 
тревоги, упражнения вызывают чувство бодрости и создают уравновешенное 
нервно-психическое состояние [6]. 

К занятиям оздоровительной направленности относятся оздоровительная 
ходьба, бег, ходьба на лыжах, плавание, гигиеническая гимнастика, 
ритмическая гимнастика и дыхательная гимнастика. Для студентов с плотным 
учебным графиком удобнее всего использовать в качестве оздоровительных 
занятий дыхательную гимнастику, так как она отличается простотой 
упражнений, не требует подготовки или специального оборудования, доступна 
для людей в любом возрасте, в любой комплекции и может использоваться 
людьми с ограниченными возможностями. 

Дыхательная гимнастика состоит из определённой последовательности 
дыхательных упражнений, сочетающих разные типы дыхания (верхнее, 
среднее, нижнее, полное, обратное) и такие приемы, как искусственное 
затруднение дыхания, задержка или замедление дыхания. Существует 
множество видов дыхательной гимнастики, из которых наиболее известными и 
изученными являются дыхательная гимнастика Стрельниковой (гимнастика с 
выходами во время наклонов и упражнений), дыхательная гимнастика Бутейко 
(упражнения с задержками дыхания), дыхательная гимнастика В.Ф. Фролова 
(эндогенное дыхание с применением специального аппарата), комплексы 



 

253 

дыхательных упражнений цигун, методика трёхфазного дыхания Лукьяновой-
Лобановой, упражнения дыхательной йоги. 

Дыхание играет большую роль в физическом развитии человека. В 
настоящее время под термином «дыхательный центр» понимается 
совокупность структур, необходимых для формирования периодического 
дыхания и расположенных в основном в ядрах продолговатого мозга [7]. 
Дыхательный центр подвластен вышележащим структурам центральной 
нервной системы, т.е. мы можем менять ритм дыхания сознательным усилием. 
Это является уникальной особенностью дыхания, которую отмечал академик 
Ноздрачёв, дыхание является самой кортикализованной из всех жизненных 
функций [8]. Данная особенность позволяет нам использовать влияние дыхания 
на организм в качестве оздоровительной практики. 

Благотворное влияние занятий оздоровительной направленности на 
организм и психоэмоциональное состояние человека позволяет предположить, 
что дыхательные упражнения помогут справиться с состоянием тревоги. Для 
исследования были взяты упражнения дыхательной йоги пранаяма, 
включающие в себя дыхание диафрагмой, дыхание с паузами на вдохе и 
дыхание с задержкой. 

В исследовании приняли участие 20 студентов кафедры физической 
культуры Новгородского государственного университета имени Ярослава 
Мудрого. Для определения уровня тревоги использовался опросник Спилберга–
Ханина, определяющий уровень личной и ситуативной тревожности исходя из 
шкалы самооценки. Студентам предлагалось заполнить опросник до занятия 
физической культурой, затем выполнить дыхательные упражнения во время 
занятия и после заполнить опросник еще раз. Результаты опроса представлены 
в таблице ниже (таблицы 1, 2): 
 
Таблица 1. Результаты опросника для определения уровня личной тревожности 
до и после занятия дыхательными упражнениями 

Вопрос Среднее значение результатов 
опросника до занятия  
(по шкале от 1 до 4) 

Среднее значение результатов 
опросника после занятия  

(по шкале от 1 до 4) 
1 2,2 3,4 
2 3,2 3,6 
3 1,9 1,1 
4 1,6 1,4 
5 2,2 2,9 
6 1,5 1,2 
7 2,6 1,8 
8 1,6 3,1 
9 1,9 1,2 

10 1,6 2,9 
11 2,0 2,5 
12 2,1 1,2 
13 1,1 1,2 
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14 1,1 1,2 
15 1,8 2,8 
16 1,9 2,9 
17 1,8 1,3 
18 1,2 1,1 
19 1,9 2,5 
20 1,9 2,7 

Результат 46,7 33,3 
 
Результаты опроса до занятия выявили уровень личной тревожности в 

46,7, что соответствует высокой личной тревожности (выше 45 баллов). После 
занятия общий уровень снизился до 33,3, что соответствует умеренному 
уровню личной тревожности (31–45 баллов). Упражнения дыхательной 
гимнастики позволяют снизить высокий уровень тревожности до умеренного, 
что свидетельствует об улучшении эмоционального состояния студентов после 
занятия. 

 
Таблица 2. Результаты опросника для определения уровня личной тревожности 
до и после занятия дыхательными упражнениями 

Вопрос Среднее значение результатов 
опросника до занятия  
(по шкале от 1 до 4) 

Среднее значение результатов 
опросника после занятия  

(по шкале от 1 до 4) 
1 1,9 2,6 
2 2,2 1,9 
3 2,6 2,2 
4 2,3 2,0 
5 1,9 1,6 
6 1,8 2,2 
7 1,8 2,6 
8 2,8 1,8 
9 2,8 2,2 
10 2,5 3,0 
11 2,7 2,5 
12 2,1 1,6 
13 3,0 3,3 
14 2,1 2,0 
15 2,9 2,9 
16 2,0 3,1 
17 2,5 2,2 
18 2,4 2,3 
19 2,1 2,6 
20 2,2 1,9 

Результат 51,3 42,7 
 

Уровень реактивной (ситуативной) тревожности также снизился, до 
занятия средний уровень реактивной тревожности был 51,3, что соответствует 
высокому уровню тревожности (выше 45), а после занятий – 42,7, что 
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соответствует умеренному уровню тревожности (31–45). Ситуативная 
тревожность характеризуется беспокойством и нервозностью, которые человек 
испытывает в конкретный момент времени. Такой высокий уровень 
ситуативной тревожности, как у студентов до занятий, может вызывать 
нарушения внимания, повышенную утомляемость, что негативно влияет на 
процесс обучения. 

Таким образом, исследования показали уменьшение уровня тревожности, 
как личной, так и ситуативной, до умеренного уровня после занятий 
дыхательными упражнениями. Умеренный уровень тревожности является 
оптимальным, так как слишком низкий уровень тревожности (ниже 12) 
характеризует состояние человека как неактивное, с низким уровнем 
мотивации, незаинтересованное. Умеренный уровень тревожности является 
естественной особенностью активной деятельной личности [9], и дыхательные 
упражнения помогают приблизиться к нужному состоянию. Дыхательная 
гимнастика является простым и доступным средством оздоровления организма 
и способом борьбы с высоким уровнем тревоги и нервным напряжением. 
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Аннотация. В статье рассматривается подготовительная работа при создании жанровой 
композиции. Целью работы является выявление важности подготовительного этапа создания 
картины. Для грамотно продуманной композиции необходим сбор подготовительных 
материалов, поэтому мастера живописи уделяли особое внимание подготовительному 
рисунку. В статье рассматриваются эскизы, зарисовки и этюды к композициям мастеров 
русской жанровой живописи. Наброски и зарисовки способствуют созданию цельной 
композиции, формированию художественного образа и раскрытию замысла произведения. 
Наброски и зарисовки являются тем вспомогательным материалом, без которого сложно 
работать над жанровой композицией. 
Ключевые слова: наброски, зарисовки, композиция, эскиз, жанровая композиция, картина. 
 
Abstract. This article examines the preparatory work for creating a genre composition. The aim of 
the work is to indicate the importance of the preparatory stage in the creation of a genre 
composition. For a well-thought-out composition, it is necessary to collect preparatory materials, in 
this regard, the masters of painting always pay special attention to the preparatory drawing. The 
article discusses sketches, sketches and studies for compositions by Russian masters of genre 
composition. Sketches and sketches are a way to create an integral composition, form an artistic 
image and reveal the idea of a work. Sketches and sketches are auxiliary means, without which it is 
impossible to work on a genre composition. 
Keywords: sketches, drawings, composition, sketch, genre composition, painting. 

 
Одним из важных этапов при работе над композицией является сбор 

подготовительных материалов. Он способствует передаче идеи и образа 
композиции, задуманной автором. Для нахождения более четкого 
композиционного решения, уточнения образов героев, знаковую роль играют 
наброски и зарисовки. И.Е. Репин четко понимал взаимосвязь композиции, 
рисунка и живописи. Он уделял много времени работе именно над натурными 
набросками и зарисовками для своих композиций. Он считал, что композиция 
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есть точная форма того, как художник воспринимает окружающее 
пространство (рисунок 1). 

Композиция, прежде всего, умение сочинять картины, считал 
В.И. Суриков. Он считал, что картину надо строить так, чтобы ничего нельзя ни 
изъять, ни дополнить, и чтобы все части ее объединялись в целое [1]. 

 

 
 

Рисунок 1. И.Е. Репин. «Бурлаки на Волге», эскиз 
 
Замысел – то, что художник хочет показать в своей композиции [1]. Для 

возникновения замысла может быть затронуто воспоминание, эмоция, 
впечатление по причине какого-либо события. 

При возникновении замысла нужно отразить свою мысль на бумагу 
самыми простыми средствами, например линией. Зачастую первые эскизы 
различаются с финальными, при дальнейшей работе они становятся более 
композиционно сложенными.  

Например, Брюллов обозначает условный силуэт и движение фигур, 
основные композиционные массы (рисунок 2). В приведенном примере мы еще 
не видим пластических решений, но замысел художника уже присутствует [2]. 

 

 
 

Рисунок 2. К.П. Брюллов. Наброски для картины «Последний день Помпеи» 
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Для работы над эскизом необходим изобразительный материал, 
выполнение набросков и зарисовок. Поиски пластических и цветовых решений 
продолжатся на основе собранного материала [2]. 

Набросок – схематичное изображение предметного мира, выполняемое 
преимущественно в короткий промежуток времени, когда передаются только 
основные характерные признаки. Зарисовка – более полное, чем набросок, 
изображение, но время работы зависит от требований, которые художник 
предъявляет к её содержанию, а также от дальнейшего назначения зарисовки 
[1]. 

Только в формате наброска или этюда можно попытаться запечатлеть 
быстротечные моменты. Достоинства краткосрочных работ – свежесть 
восприятия, выразительность, эмоциональность. Благодаря подготовительным 
материалам художник изучает натуру, характер, выявляет черты, необходимые 
для образов героев композиции, которые наиболее отражают задумку. 

Затруднительно назвать известных художников, которые бы не делали 
значительного количества подготовительного материала для композиций. 
Составлению окончательного эскиза к жанровой композиции способствуют 
именно наброски и зарисовки, они позволяют выразить идею и способствуют 
выделению композиционного центра. В творчестве известных художников 
встречается множество набросков и зарисовок, созданных для изучения натуры [1]. 

В.И. Суриков в первых эскизах к картине «Боярыня Морозова» 
фиксирует задумку (рисунок 3). После обозначения в виде первых эскизов 
художник делает большое количество этюдов, эскизов и набросков (рисунок 4), 
которые демонстрируют искания и путь к пластическому и цветовому решению 
картины. Такая тщательная работа с подготовительным материалом и поисками 
образов позволила художнику свободно использовать образы героев, что 
способствовало выразительности всего произведения [2]. 

 

 
 

Рисунок 3. В.И. Суриков. «Боярыня Морозова». Эскиз композиции 
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В композиции для решения различных задач, но зачастую конкретных, 
служат наброски. Их целью может быть уточнение позы либо же движение 
фигуры, которые нужно изобразить в картине. 

 

 
 

Рисунок 4. В.И. Суриков. Эскиз 
 
Такие наброски часто делали: А.А. Иванов, А.П. Федотов (рисунок 5), 

И.Е. Репин (рисунок 6) и другие мастера. Показательным примером являются 
наброски рук и этюд головы Морозовой к ранее упомянутой картине 
В.И. Сурикова (рисунки 7, 8). 

 

 
 

Рисунок 5. П.А. Федотов. Этюд к картине «Сватовство майора» 
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Рисунок 6. И.Е. Репин. Набросок к картине «Запорожцы» 
 

 
 

Рисунок 7. В.И. Суриков. Этюд 
 

 
 

Рисунок 8. В.И. Суриков. Этюд 
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Зачастую зарисовки служат важным средством проработки мелких 
деталей – орнаментальных украшений, складок материи, предметов быта и 
другого необходимого для передачи художественной выразительности. В 
зарисовках И.Е. Репина к картине «Запорожцы пишут письмо турецкому 
султану» (рисунок 9) рассмотрение таких деталей позволяет полнее обозначить 
задумку композиции, при этом такое изучение не мешает целостному 
восприятию готовой работы. 

 

 
 

Рисунок 9. Пояс Остряницы (фрагмент). Деталь орнамента.  
Пуговицы и перевязь 

 
Собранный материал для создания композиции может помочь в 

улучшении и изменении композиции. Например, К.П. Брюллов к картине 
«Последний день Помпеи» не останавливался в поисках силуэтов фигур вплоть 
до последнего эскиза. Подробная проработка образов свидетельствует об 
объемной работе над подготовительным материалом. Таким образом, художник 
на протяжении всей работы над композицией создаёт наброски и зарисовки, 
уточняет их образы и обстановку.  

Важное значение наброски занимают и в создании психологической части 
образа героя. Образ героя не появляется моментально, а создаётся постепенно, 
преобразуется в процессе создания многочисленных набросков и зарисовок с 
натуры и по памяти. 

Зачастую поиск образов начинают с главных действующих лиц. С целью 
создания необходимых черт персонажа выполнялись наброски и зарисовки 
одного человека, но в различных ракурсах. 

Суть композиции и её образное решение появляются при передаче 
сюжета на язык изображения. Как бы ни было сложно содержание, оно собрано 
в единый образ и этот образ находит свое отражение в композиции [4]. 

Композиционный центр объединяет все части работы, является главной 
частью композиции. В искусствоведческой литературе и в композиционных 
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схемах мы обнаруживаем принцип выявления композиционного центра через 
простые геометрические фигуры. Создание композиции картины в интересах 
образа решает конструктивные задачи: выделение композиционного центра для 
постоянного движения взгляда, приходящего к нему; разделение пространства 
так, чтобы важные части отделялись друг от друга, заставляя видеть сложность 
целого; обеспечение целостности пространства и образа; создание постоянной 
связи частей композиции и композиционного центра [3]. 

Рассмотрим, как работал А.А. Иванов над картиной «Явление Христа 
народу». По одному из первых эскизов 1833 года (рисунок 10) видно, что он 
еще отдален от финального варианта. В композиционном эскизе в цвете уже 
видно приближение к будущей картине. В нем видна большая работа по сбору 
подготовительного материала, но конкретики в фигурах еще не присутствует. 

После, художник пишет вариант картины в малом формате, который 
является для него эскизом при создании большой композиции. Вообще 
подготовительных работ к картине автором выполнено более 400 различных 
эскизов и этюдов, в которых он изучал образы своих героев. 

 

 
 

Рисунок 10. А.А. Иванов. «Явление Мессии».  
Первый набросок будущей картины 

 
И.Е. Репин не менее ответственно подходил к сбору материала, это 

позволяло ему находить наилучшие композиционные решения для своих 
произведений. Художник умел рисовать не просто натурщика в определённой 
позе, но определенный художественный образ героя, его внутренний мир и 
эмоции [5]. 
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Рисунок 11. И.Е. Репин. Этюд к картине  
«Крестный ход в Курской губернии» 

 
Необходимо сказать, что наброски и зарисовки играют значимую роль и в 

педагогической деятельности. Они улучшают развитие у учащихся 
наблюдательности, целостного видения, зрительной памяти. П.П. Чистяков 
ученикам, которым не удавалось передать пропорции, советовал ежедневно 
делать наброски. В мастерской И.Е. Репина наброски также были 
неотъемлемой частью учебы. Важное учебно-методическое значение набросков 
отмечал Д.Н. Кардовский. Многочисленные, каждодневно создающиеся 
наброски с самых разнообразных вещей – главная особенность его обучения 
[6]. 

Таким образом, мы исходим из двух важных моментов: художественное 
произведение не является прямым отражением натуры, а выразительность и 
живость художественного образа формируются длительным поисковым путём 
через создание набросков и зарисовок для композиции и постоянного анализа 
натуры. 

Процесс написания картины и сбор подготовительного материала тесно 
связаны между собой. Художник, создавая задуманный образ своего героя и 
передавая его психологическое состояние, прибегает к натуре как единственно 
возможному сравнению. Наброски и зарисовки являются средствами передачи 
первого впечатления от натуры. Они способствуют изучению материала по 
задуманному сюжету, они являются тем неотъемлемым вспомогательным 
материалом, без которого проблематично создать качественную композицию. 
Поиск композиционного пространства – одна из главных функций зарисовок и 
набросков. Также значительной функцией выступает возможность достигать 
цельности изображения. Таким образом, наброски как подготовительный, 
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подсобный материал в работе над композицией представляют собой 
необходимый компонент единого творческого процесса создания жанровой 
композиции. 
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Аннотация. Темой статьи являются образ и задачи цифрового учителя. Она посвящена 
проблеме изменения характера профессиональной деятельности педагога, вызванной 
цифровизацией всех областей жизни. Целью работы является определение образа и задач 
цифрового учителя. Статья затрагивает вопрос изменения образа учителя в общественном 
сознании и содержит различные взгляды на определение цифровых компетенций, 
необходимых учителю для успешной адаптации к условиям цифровизации образования. 
Ключевые слова: образ учителя, задачи учителя, цифровизация, цифровые компетенции. 

 
Abstract. The topic of the article is the image and tasks of the digital teacher. It is devoted to the 
problem of changing the nature of the professional activity of the teacher, caused by the 
digitalization of all areas of life. The purpose of the work is to define the image and tasks of the 
digital teacher. The article addresses the issue of changing the image of the teacher in the public 
opinion and contains different views on the definition of digital competencies necessary for a 
teacher to successfully adapt to the conditions of educational digitalization. 
Keywords: the image of a teacher, the tasks of a teacher, digitalization, digital competencies. 

 
Прошедшие два столетия принесли с собой три промышленных 

революции, качественно менявшие жизнь общества. Каждый раз при 
изменении вставал вопрос дефицита кадров. В настоящий момент мир 
находится в преддверии четвертой, так называемой «цифровой» революции, 
обуславливающей потребность во внедрении новых – цифровых – 
образовательных технологий и возникновению нового типа педагогических 
работников – цифровых учителей, готовых решать принципиально новые 
профессиональные задачи. 

Сегодня человечество активно использует плоды прогресса – доступность 
информации, цифровые сервисы и услуги, всевозможные пути коммуникации. 
Естественным следствием цифровизации является широкое внедрение 
цифровых образовательных инструментов. 

Изменяющаяся действительность ставит перед социумом и государством 
новые вопросы и требует новых ответов. Одним из наиболее острых вопросов 
нашего времени является кадровый вопрос. Многие профессии исчезают или 
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требуют от исполнителя формирования принципиально новых навыков. Более 
того, для минимизации рисков отставания от метаморфоз рынка труда 
«цифровая» специальность предполагает непрерывное совершенствование и 
актуализацию знаний и компетенций и после освоения. 

В докладе «The future of Jobs Report 2018», представленном на 
Всемирном экономическом форуме, отмечено, что мировой дисбаланс в 
области кадров к 2030 году превысит 1,4 млрд. человек. Помимо этого, мировая 
экономика потеряет около 5 трлн. долларов в связи с расхождением в 
квалификации работников и реальных запросах рынка [1]. Несмотря на 
существующий стереотип, предстоящие изменения коснутся не только 
выпускников учебных заведений, но и специалистов, получивших образование 
в прошлые годы, поэтому образование как отрасль, в которой доля молодых 
специалистов составляет менее 6%, находится под особой угрозой. 

Согласно опросам, во время карантинных ограничений, введённых в 
2020 году, существенными препятствиями для интеграции цифровых 
технологий в работу учителей стали плохая техническая оснащенность 
образовательных учреждений, нехватка доступной информации о цифровых 
образовательных технологиях. 

По данным, представленным министром просвещения РФ Ольгой 
Васильевой в мае 2019 года, из ежегодно поступающих на бюджетные места в 
педагогические вузы 73 тыс. человек, работать в школы идут лишь 33–
34 тысячи. Кадровый дефицит отрасли при этом составляет около 11%. 
Профессия учителя с каждым годом теряет престиж. Как отмечает О. Федоров 
(научный сотрудник Института образования НИУ ВШЭ), немаловажным 
фактором возникновения такой ситуации является низкая привлекательность 
профессии педагога и ее негативный образ в глазах общества. 

С 2017 г. рост числа негативных публикаций о педагогах составил 400%. 
Аналитики IT-компании «Крибрум» пришли к выводам, что их авторами 
становятся не только родители и ученики, но и сами преподаватели, а по 
данным Минпросвещения, 91% учителей довольны своей работой. В 
исследовании IT-компаниии «Крибрум» о профессии учителя, отмечается, что 
ежедневно учителям в соцсетях посвящают в среднем 18 тыс. постов. Большая 
часть (44%) таких сообщений имеет негативную окраску, 36% носят 
положительный характер, 20% – нейтральный [2]. Ученики недовольны 
неуважением к себе и моральным давлением. По словам президента компании 
«Крибрум» И. Ашманова, «в последние три года медийный и массовый образ 
учителя всё время ухудшается. Это связано с распространением в обществе 
ложных представлений о «продвинутости» молодёжи и «замшелости» 
учителей» [2], а также говорит о том, что в цифровую эпоху образ 
классического учителя и аспекты его профессиональной деятельности требуют 
изменений. 

В коллаборативном манифесте цифрового учителя студенты 
магистратуры МГПУ определили, что цифровой учитель, прежде всего, 
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активно применяет цифровые инструменты для повышения эффективности 
обучения, осознавая необходимость научного и междисциплинарного 
взаимодействия с современными технологиями, и учитывая запросы 
современных учеников. При этом отмечена способность цифрового учителя 
ограниченно использовать цифровые ресурсы только тогда, когда они имеют 
существенные преимущества перед традиционными, что позволяет 
минимизировать цифровую перегруженность обучающихся [3]. 

К важнейшим цифровым компетенциям современного учителя, 
определяющим модернизацию ключевых направлений развития общего 
образования и системы непрерывного педагогического образования в будущем, 
В.И. Колыхматов причисляет ещё умение уверенно ориентироваться в 
Интернете (искать и обрабатывать новую информацию), а также умение 
проектировать оригинальные образовательные продукты с помощью 
современных ИТ [4]. 

В конце 2017 г. Европейский комитет по образованию сформировал 
перечень необходимых учителю цифровых компетенций Digital Competence of 
Educators. Данная система педагогических компетенций создана для того, 
чтобы в условиях цифровизации образования улучшить качество обучения и 
способствовать росту квалификации учителей, что «обеспечит одинаковый для 
всех обучающихся доступ к ресурсам образования, повышение качества 
обучения, профессиональное развитие педагогов, более эффективное 
управление образованием» [5]. 

В данном списке выделяется шесть направлений, необходимых к 
освоению учителями цифровых компетенций. 

Первая область обобщает компетенции, вектором которых является 
взаимодействие субъектов образовательного процесса посредством цифровых 
технологий, способность педагога к рефлексии, анализу собственной 
профессиональной деятельности с использованием IT-технологий и постоянное 
их освоение. 

Ко второй области компетенций относится способность педагога 
отбирать релевантные цифровые ресурсы, преобразовать их под конкретные 
образовательные задачи, проектировать собственные эффективные и 
безопасные цифровые инструменты. 

Третье направление включает в себя компетенции учителя как 
фасилитатора образовательного процесса, способствующего развитию 
автономности учащихся и обеспечивающего взаимодействие учащихся в 
групповых формах работы. 

Четвертая область ассоциирована с процессом формирующего и 
суммирующего (итогового) оценивания. Педагогу необходимо критически 
оценивать и анализировать данные активности учащихся и обеспечивать 
эффективную своевременную обратную связь. 

Пятая область цифровых компетенций определяется способностью 
педагога обеспечить доступ к ресурсам, применять дифференцированный 
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подход, принцип индивидуализации и персонализации образовательного 
процесса, его умением создавать новые возможности для самореализации 
учащихся. 

Шестая область характеризуется компетенциями, связанными с 
информационной и медиа-грамотностью педагога, его способностью 
эффективно взаимодействовать в профессиональном сообществе, отбирать 
информацию и ресурсы в цифровой среде, а также адекватно реагировать на 
проблемы учащихся, имеющие отношение к применению цифровых 
инструментов в образовательном процессе [5]. 

Описываемые в ФГОС компетенции выпускников образовательных 
учреждений также отражают мировые педагогические тренды, так, например, 
образовательная модель «понимание через проектирование» [6] ставит перед 
цифровым учителем следующие задачи: «следить за процессом порождения 
знаний и смыслов учащимися; сместить фокус деятельности с передачи 
содержания образования на его понимание; актуализировать содержание 
учебной программы; принимать участие в проектировании цифровых учебных 
материалов и педагогически-управляемой образовательной среды» [7]. 

Таким образом, главная задача цифрового учителя – продолжать 
формировать и совершенствовать цифровые компетенции педагогических 
работников. Последние информационные технологии позволяют сделать 
образовательный процесс более технологичным и индивидуальным, привести 
его в соответствие с образовательной траекторией каждого ученика, повысить 
интерес и мотивацию обучающихся к процессу обучения и развития. 
Результатом достижения этих целей и станет повышение общего качества 
образования в условиях всеобщей цифровизации [4]. 
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Аннотация. В статье раскрывается значимость дистанционного обучения в современном 
мире. Подробно описаны преимущества и недостатки нового способа получения знаний. 
Рассматриваются способы обучения с помощью дистанционных технологий. Приводятся 
результаты опроса школьников, направленного на выявление их отношения к обучению в 
дистанционной форме. Раскрываются факторы, влияющие на результативность 
дистанционного обучения. 
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эффективность обучения школьников. 
 
Abstract. The article reveals the importance of distance learning in the modern world. The 
advantages and disadvantages of the new method of obtaining knowledge are described in detail. 
The methods of learning with the help of distance technologies are revealed. The results of a survey 
of schoolchildren aimed at identifying their attitude to distance learning are presented. The factors 
influencing the effectiveness of distance learning are revealed. 
Keywords: distance learning, innovative ways of mastering knowledge, the effectiveness of 
teaching students. 

 
В современном российском образовании инновационные технологии 

активно развиваются и создают большое количество новых дидактических 
возможностей, что способствует конкуренции с традиционными формами 
обучения. Как показывает опыт разных стран мира, наиболее перспективными 
для современной системы образования являются дистанционные технологии. 
Стоит заметить, что во многих зарубежных странах дистанционное обучение 
широко распространено для различных форм образования, что положительно 
влияет на уровень знаний обучающихся. 

При традиционных формах обучения школьники заучивают и 
пересказывают учебный материал, после чего они, как правило, получают 
хорошую оценку и затем забывают выученную информацию. В связи с этим, 
можно предположить, что положительная оценка не всегда является 
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показателем хорошего уровня знаний. В рамках традиционной 
(репродуктивной) системы обучения уровень самостоятельности школьников 
является достаточно низким и, как следствие, снижается качество их знаний и 
развитие способностей. На наш взгляд, данную проблему можно решить, 
применяя в учебном процессе наряду с традиционными и инновационные 
образовательные технологии, в частности дистанционное обучение, когда 
школьники в большей степени самостоятельно изучают материал по различным 
предметам. Эффективность дистанционного обучения подтверждается также 
тем, что оно позволяет не только развивать самостоятельность школьников, но 
и повышать их познавательный интерес. При традиционном образовании 
учитель формирует знания обучающихся на основе готовых образцов и 
примеров, а сами школьники не в полной мере задействуют свои 
интеллектуальные способности и возможности, а значит, у них не формируется 
познавательный интерес. Дистанционное обучение создает учащимся условия 
для самостоятельного поиска новой информации, что, несомненно, и 
способствует развитию у них познавательного интереса. 

В настоящее время в связи с активным развитием дистанционного 
образования появилось большое количество трактовок данного феномена. Так, 
А.А. Андреев определяет дистанционное обучение как интегральную 
гуманистическую форму обучения, которая базируется на применении 
различных традиционных и инновационных технологий, технических средств 
обучения, применяющихся для самостоятельного изучения обучающимися 
учебного материала, а также интерактивного обмена между субъектами 
учебного процесса. При этом образовательный процесс не зависит от 
местонахождения педагога и учащегося в пространстве и во времени, а также 
их принадлежности к конкретному образовательному учреждению [1]. В свою 
очередь, В.П. Тихомиров и В.И. Солдаткин рассматривают дистанционное 
обучение как интерактивный образовательный процесс, который реализуется в 
рамках особой дидактической системы [2]. 

Новая коронавирусная инфекция внесла ряд поправок в процесс 
организации образовательного процесса, когда по объективным причинам всем 
общеобразовательным организациям пришлось перейти на дистанционное 
обучение. При этом значительное количество образовательных учреждений не 
было готово к оперативному переходу на данный формат обучения, из-за чего 
почти сразу же появилось много затруднений в организации дистанционного 
обучения. В первую очередь, это были проблемы, связанные с 
коммуникативными, учебными, организационными и техническими 
трудностями. Кроме этого, большинство учителей и учащихся не были готовы 
к дистанционному формату обучения. У них возникали сложности, связанные с 
их индивидуальными особенностями, а также с умениями самостоятельно 
применять различные интернет-ресурсы и информационные технологии в 
домашних условиях. При этом необходимо отметить, что в данный период 
практически отсутствуют дистанционные программы, учитывающие 
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особенности личности обучающихся [3]. Практика применения дистанционного 
формата обучения показала, что его эффективность в значительной степени 
зависит и от наличия у педагогов профессионального опыта, необходимого 
информационно-коммуникационного, материально-технического, организаци-
онно-методического и кадрового обеспечения, содержательности учебно-
познавательных ресурсов, а также высокого уровня организации учебного 
процесса. 

В настоящее время существует два подхода к организации 
дистанционного образования. Первый подход предполагает предоставление 
учителем информации учащимся (классу) на платформах дистанционного 
обучения. Школьники выступают в роли потребителей информации, получают 
задания и выполняют их по мере понимания. Выполненные задания учащиеся 
отправляют педагогу, и он выставляет оценки, соответствующие показателю 
усвоения знаний. Второй подход к организации обучения в дистанционном 
формате предусматривает, что продуктивная деятельность школьников 
осуществляется на основе современных средств телекоммуникаций. Данный 
подход предполагает интеграцию информационных и коммуникационных 
технологий, обеспечивающих интерактивность и продуктивность 
взаимодействия участников процесса образования. При этом информационный 
обмен играет вспомогательную роль в организации учебной деятельности 
школьников. Отличием второго подхода является синхронность обучения, 
происходящая в реальном времени в форматах видеосвязи, чатов и т.д., а также 
асинхронность, например, в формате телеконференции или на основе 
электронной почты. При этом в качестве цели дистанционного обучения может 
рассматриваться творческое развитие школьников [4]. 

В научной литературе выделяется несколько способов передачи знаний в 
дистанционном формате. Так, самостоятельное обучение подходит для 
усвоения учащимися несложного материала. Данный способ экономит время и 
не требует значительных ресурсов. Способ усвоения знаний с педагогом 
предполагает обучение детей с помощью записанных видеокурсов или встреч в 
онлайн-формате. Особенностью «тет-а-тет» обучения является образовательное 
взаимодействие одного учащегося с преподавателем. Интегративный способ 
дистанционного обучения позволяет учащемуся изучать материал сначала 
самостоятельно, а потом идёт закрепление материала с учителем. 

Дистанционное обучение имеет как достоинства, так и недостатки. Среди 
преимуществ данного вида образования можно выделить следующие: обучение 
может осуществляться в любой точке мира; индивидуальный темп 
образовательного процесса; оперативная обратная связь между учителем и 
учащимся; повышение у обучающихся познавательного интереса и развитие 
самостоятельности; экономия финансовых средств и времени; постоянный 
доступ учащихся к учебным материалам и др. К недостаткам дистанционного 
обучения относятся: необходимость непрерывного доступа к сети Интернет; 
недостаточное количество педагогов, имеющих высокий уровень  
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IT-компетентности; необходимость хорошего технического обеспечения 
учебного процесса и др. 

С целью определения отношения школьников к дистанционному 
обучению нами был проведён опрос среди учащихся 7–9-х классов в Плесецкой 
средней школе Архангельской области. Анализ результатов опроса показал, что 
более 70% обучающихся признали дистанционное обучение эффективным, так 
как они повысили свой уровень знаний по различным школьным предметам. 
Около 85% участников опроса отметили, что быстро адаптировались к новому 
формату образования, 55% обучающихся подтвердили удобство при обучении в 
инновационном формате, а 25% школьников предложили доработать процесс 
дистанционного обучения. Важно отметить, что 95% обучающихся хотели бы 
продолжить обучение в дистанционной форме.  

Результаты проведенного опроса школьников как потребителей 
образовательных услуг подтверждают, что дистанционное обучение является 
эффективной образовательной технологией. Если рассматривать данный вид 
обучения как способ повышения уровня знаний школьников, то, несомненно, 
дистанционный формат организации учебного процесса имеет множество 
преимуществ перед репродуктивным обучением. Особенно важно отметить, что 
именно дистанционное обучение расширяет образовательные возможности для 
учащихся, которые имеют ограничения по здоровью. При этом, организуя 
процесс обучения на основе инновационных технологий, современному 
педагогу, несомненно, нужно учитывать и слабые стороны дистанционного 
образования. Таким образом, можно утверждать, что дистанционное обучение 
является перспективным для системы общего образования, однако, на 
современном этапе оно не должно заменять традиционные формы обучения, а 
являться их эффективным дополнением. 
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Аннотация. Тема регуляции предстартовых психологических состояний спортсменов на 
протяжении длительного времени остается актуальной. Научная литература позволяет 
утверждать, что регуляция предстартовых психологических состояний спортсменов 
оказывает большое влияние на результат соревнований в любом виде спорта. Однако 
информации о подборе диагностического инструментария для фиксации состояния 
спортсмена, позволяющей подобрать методы регуляции предстартовых психологических 
состояний и его готовности к преодолению трудностей, возникающих при подготовке и 
проведении спортивных состязаний, недостаточно. Целью исследования был поиск 
подходящих методов диагностики предстартовых психологических состояний, которые 
помогли бы тренерам по гребле в дальнейшем диагностировать предстартовые 
психологические состояния спортсменов. В статье описан процесс исследования и сделаны 
выводы по использованию выбранных методик. 
Ключевые слова: предстартовые состояния, боевая готовность, апатия, предстартовая 
лихорадка, спортсмены, диагностика, регуляция. 

 
Abstract. The topic of regulation of pre-start psychological states of athletes remains relevant for a 
long time. Scientific literature allows us to state that the regulation of pre-start psychological states 
of athletes has a great influence on the result of competitions in any kind of sport. However, there is 
not enough information about the selection of diagnostic tools for fixing the state of an athlete, 
allowing to choose methods for regulating pre-start psychological state and his readiness to 
overcome difficulties arising in the preparation and participation in sports competitions. The aim of 
the study was to find suitable methods for diagnosing pre-start psychological states that would help 
rowing coaches in the future diagnose pre-start psychological states of athletes. The article 
describes the research process and draws conclusions on the use of the selected techniques. 
Keywords: Pre-start state, readiness, apathy, pre-start fever, sportsmen, diagnostics, regulation. 
 

Каждому спортсмену, которому хочется добиться высоких спортивных 
результатов, необходим определенный психологический настрой перед 
соревнованиями. Иногда хорошо физически подготовленный спортсмен может 
проиграть менее подготовленному, если его психологическое состояние перед 
стартом не позволит мобилизовать все ресурсы организма и даже помешает 
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этому. Если найти средства и методы, которые позволят гребцам-академистам 
достигнуть состояния «боевой готовности» перед стартом, то удастся улучшить 
время прохождения дистанции и результат соревнований, поэтому стоит 
уделить особое внимание данной проблеме. 

Академическая гребля относится к циклическим видам спорта, 
стандартная соревновательная дистанция в академической гребле составляет 
два километра. Прохождение дистанции требует от спортсмена не только 
выносливости, силы, техничности движений, но и определенного 
психологического настроя, в частности, состояния боевой готовности перед 
стартом. Предстартовое состояние во многом может определить результат 
гонки как в положительную, так и в отрицательную сторону. 

Всего можно выделить три предстартовых психологических состояния: 
состояние боевой готовности, предстартовая лихорадка и предстартовая апатия. 
Русак Н.И. и Иванов О.В. о предстартовом состоянии: «Предстартовое изменение 
функций происходит в определенный период – за несколько минут или даже 
часов до начала мышечной работы. В это время учащается и углубляется дыхание, 
усиливается газообмен, учащается и усиливается сокращение сердца (растет 
сердечный выброс), повышается артериальное давление, повышается температура 
тела. Таким образом, организм как бы переходит на некоторый «рабочий уровень» 
еще до начала деятельности» [1, с. 171]. 

Состояние боевой готовности является наиболее оптимальным 
предстартовым состоянием, когда спортсмен уверенно ожидает старта и 
стремится одержать победу. При этом возникающие физиологические сдвиги 
оказывают благоприятное влияние на интенсивность работы. У спортсмена 
появляется обостренность восприятия, особенно специализированное («чувство 
воды» в гребле) [2]. 

Состояние боевой готовности не может длиться долго, нарастающее 
возбуждение может перейти в неблагоприятное предстартовое состояние 
предстартовой лихорадки. При стартовой лихорадке процессы возбуждения в 
нервной системе преобладают над процессами торможения, возбудимость 
нервных центров чрезмерно повышена. Возникает повышенная нервозность, 
могут случаться фальстарты [2]. При этом состоянии появляется излишняя 
суетливость, снижается концентрация внимания, нарушается гибкость и 
логичность мышления [2]. Внешние проявления: внешнее волнение, на лице 
может выступать румянец, руки и ноги могут дрожать, действия будут 
суетливыми, торопливыми, может наблюдаться пересыхание в ротовой 
полости. 

Противоположным предстартовой лихорадке является состояние 
предстартовой апатии. Возникает это состояние в результате острого 
перенапряжения, спортсмен становится вялым, снижается работоспособность, 
быстрота движений, волевая активность и мотивация. Может быть два варианта 
предстартовой апатии: первый – когда спортсмен пессимистично настроен, 
испытывает неуверенность в своих силах, и второй вариант – самоуверенность. 
Она возникает в тех случаях, когда спортсмен полностью уверен в своих силах 
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и недооценивает силы соперника, это состояние опасно тем, что при изменении 
условий спортсмен не сможет реализовать свои ресурсы в полном объёме. 

К факторам, влияющим на выраженность предстартового 
эмоционального возбуждения, по мнению Л.Н. Радченко [3], относятся: 
уровень притязаний спортсмена, обстановка соревнований, наличие сильных 
соперников, отнесенность соревнований к личному или командному рангу, вид 
спорта, опыт спортсмена, индивидуальные особенности спортсмена. 

Первый метод – цветовой тест М. Люшера [4], второй метод диагностики 
предстартового состояния осуществляется с использованием динамометра 
(измерение максимального мышечного усилия). Увеличение показателя перед 
стартом на 2–4 кг от фонового рассматривается как показатель состояния 
«боевой готовности», снижение на 3–4 кг свидетельствует об апатии [5]. Третий 
метод диагностики предстартовых состояний – опросник «Отношение 
спортсмена к предстоящему соревнованию» (Ю.Л. Ханин, 1980) [5]. 

Диагностика проводилась на базе ГОАУ СШОР «ОЛИМП». Целевая 
группа исследования – дети подросткового возраста 14–16 лет, тренировочная 
группа. В диагностике участвовало 20 человек. В каждом тренировочном 
мезоцикле группы проводится контрольная тренировка на гребном тренажере 
эргометре для отслеживания динамики результатов, что сравнимо с 
соревнованиями. Накануне одной из таких контрольных тренировок, в день 
старта проводилась диагностика предстартового состояния, результаты которой 
отражены в таблицах: 
 
Таблица 1. Результаты изучения эмоциональных состояний школьников с 
использованием теста М. Люшера 
Участники  
исследования 

Таблица 1. Цветовой тест М. Люшера 
Показатель – настроение Показатель – энергия 

Респондент 1 Преобладание отрицательных эмоций Компенсируемое состояние усталости 
Респондент 2 Преобладание отрицательных эмоций Компенсируемое состояние усталости 
Респондент 3 Преобладание положительных эмоций Оптимальная работоспособность 
Респондент 4 Преобладание отрицательных эмоций Перевозбуждение 
Респондент 5 Эмоциональное состояние в норме Компенсируемое состояние усталости 
Респондент 6 Преобладание отрицательных эмоций Компенсируемое состояние усталости 
Респондент 7 Преобладание отрицательных эмоций Перевозбуждение 
Респондент 8 Эмоциональное состояние в норме Оптимальная работоспособность 
Респондент 9 Эмоциональное состояние в норме Оптимальная работоспособность 
Респондент 10 Преобладание отрицательных эмоций Оптимальная работоспособность 
Респондент 11 Преобладание отрицательных эмоций Перевозбуждение 
Респондент 12 Преобладание отрицательных эмоций Компенсируемое состояние усталости 
Респондент 13 Преобладание положительных эмоций Оптимальная работоспособность 
Респондент 14 Преобладание положительных эмоций Оптимальная работоспособность 
Респондент 15 Преобладание отрицательных эмоций Компенсируемое состояние усталости 
Респондент 16 Преобладание отрицательных эмоций Перевозбуждение 
Респондент 17 Эмоциональное состояние в норме Перевозбуждение 
Респондент 18 Преобладание отрицательных эмоций Перевозбуждение 
Респондент 19 Эмоциональное состояние в норме Оптимальная работоспособность 
Респондент 20 Преобладание отрицательных эмоций Хроническое переутомление 
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Если по показателю «энергия» мы наблюдаем перевозбуждение в 
сочетании с нормальным эмоциональным состоянием или в сочетании с 
состоянием преобладания положительных эмоций, это свидетельствует о 
состоянии боевой готовности, если перевозбуждение сочетается с 
преобладанием отрицательных эмоций, это может быть признаком 
предстартовой лихорадки. Оптимальная работоспособность указывает на 
состояние боевой готовности. Компенсируемое состояние усталости или 
хроническое переутомление могут указать на предстартовую апатию. 

 
Таблица 2. Результаты изучения возможностей приложения усилий спортсменами с 
использованием динамометра 

 
У 70% респондентов показания динамометра перед стартом увеличились, 

у 30% уменьшились. Увеличение показателей усилия на 2–4 кг от фонового, 
выявленного на занятиях, говорит о состоянии «боевой готовности», также это 
может быть признаком перевозбуждения при предстартовой лихорадке. 
Снижение показателей на 3–4 кг от фонового, выявленного на занятиях, 
свидетельствует о предстартовой апатии. 

Таким образом, обобщая результаты диагностики «Отношение 
спортсмена к предстоящему соревнованию» [5], можно предположить, что: 
35% опрошенных считают, что готовы к соревнованиям, 35% опрошенных 
считают, что не готовы к соревнованиям, а их соперники намного сильнее, 25% 
считают, что не готовы к соревнованиям и низко оценивают свои возможности, 
у 5% – повышенная оценка своих возможностей, при этом они недооценивают 
возможности соперника. 

Участники 
исследования 

Таблица 2. Динамометрия 
Выявленное на занятиях усилие Усилие перед стартом 

Респондент 1 31 29 
Респондент 2 28 26 
Респондент 3 24 28 
Респондент 4 35 39 
Респондент 5 27 24 
Респондент 6 29 23 
Респондент 7 26 28 
Респондент 8 35 37 
Респондент 9 36 39 
Респондент 10 24 26 
Респондент 11 27 29 
Респондент 12 26 25 
Респондент 13 39 42 
Респондент 14 40 43 
Респондент 15 42 39 
Респондент 16 35 38 
Респондент 17 32 34 
Респондент 18 31 34 
Респондент 19 38 40 
Респондент 20 29 25 
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Таким образом, по результатам диагностики 65% опрошенных 
находились в неблагоприятном предстартовом состоянии (предстартовой 
лихорадки или предстартовой апатии). Полученные данные указывают на 
необходимость внедрения методов регуляции предстартового состояния. Так 
как общее эмоционально-психологическое состояние спортсмена имеет 
существенное влияние на результат соревнований, внедрение методов 
регуляции предстартовых состояний может помочь тренерам улучшить 
результат спортсменов. Но здесь тренеру важно отталкиваться от исходного 
предстартового состояния, его важно правильно диагностировать, чтобы в 
дальнейшем правильно подбирать методы регуляции предстартовых состояний.  
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме формирования умений коллективной 
деятельности детей дошкольного возраста посредством игры. Приведены результаты 
применения четырех методик диагностики умений коллективного взаимодействия детей; 
обосновывается программа, направленная на их формирование. 
Ключевые слова: коллективная деятельность, коллективное взаимодействие, воспитание, 
дошкольный возраст, игровая деятельность. 
 
Abstract. The article is devoted to the actual problem of the formation of collective activity skills 
in a play in preschool children. The results of diagnostics of the skills of collective interaction of 
children are given, a program aimed at their formation is substantiated. 
Keywords: collective activity, collective interaction, education, preschool age, play activity. 
 

Актуальность исследований в области воспитания умений 
взаимодействовать у дошкольников определяется глобальными изменениями 
окружающего мира, формированием онлайн пространства. Все больше людей 
уходит в индивидуальную работу, вне рамок. Но по-прежнему правильная 
коммуникация и корректное взаимодействие остаются на первом месте у 
воспитанной и уважающей себя личности. 

Актуальность проблемы подтверждается в ФГОС ДО, включающего 
требования к формированию умений взаимодействия и совместной 
деятельности ребенка со взрослыми и сверстниками; становлению 
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий; развитию социального и эмоционального интеллекта [1]. 

Психологи отмечают, что у детей среднего школьного возраста повышен 
уровень конфликтности, они не умеют и не хотят решать конфликты словесно; 
у четверти детей младшего школьного возраста не сформирована социальная 
компетентность, наблюдаются сложности в решении конфликтов со 
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сверстниками [2], из чего можно сделать вывод о том, что дети не научены 
правильному взаимодействию и коммуникации в детстве. 

Коллективные взаимоотношения у детей дошкольного возраста 
развиваются в условиях детского коллектива, теоретические и практические 
разработки проблем которого в отечественной педагогике и психологии 
принадлежат А.С. Макаренко [3]. Детский коллектив создает возможность 
объединения детей на основе общей полезной деятельности. Развитие 
коллективных взаимоотношений детей в дошкольном детстве определяется 
возрастными особенностями развития, общения и деятельности дошкольника. 

В игре, которая является ведущим видом деятельности дошкольников, 
отражаются их понимание различных сторон жизни, особенности 
взаимоотношений, уточняются знания об окружающей действительности. Игра 
как средство познания ребенком окружающего мира несет в себе огромный 
развивающий и воспитательный потенциал: развиваются внимание, память, 
воображение, мышление и другие мыслительные процессы, формируются 
умение общаться, разные формы поведения и взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми людьми. 

Однако совместная детская игра, в которой со стороны можно наблюдать 
слаженные отношения и как будто умение согласовывать действия со 
сверстниками, ещё не означает наличия осознанного целенаправленного 
поведения детей в условиях коллективного взаимодействия. Необходима 
кропотливая педагогическая работа с детьми, чтобы сформировать эти умения, 
развивающиеся далее в умении коллективной деятельности. 

Ученые (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин и др.) доказали, 
что игры возникли под влиянием социального окружения и направлены на 
усвоение ребенком социального опыта, а значит, их целесообразно 
использовать и в целях воспитания дошкольников [4–6]. Одним из аспектов в 
этой проблеме и является изучение влияния совместной деятельности детей 
дошкольного возраста на их межличностные отношения. 

Для построения целенаправленной работы по формированию умений 
коллективного взаимодействия дошкольников прежде необходимо понять 
реальную картину, для чего была проведена диагностика 12 дошкольников 
(средний возраст 5 лет) в образовательном учреждении дополнительного 
образования. Были использованы четыре методики, подобранные с учетом 
рассмотренных выше возможностей и возрастных особенностей детей 
дошкольного возраста. 

Первой была заполнена карта-схема Л.И. Уманского, включающая четыре 
шкалы и позволяющая оценить коллектив по разным показателям путем 
наблюдения за ним [7]. Для объективности в качестве эксперта был приглашен 
педагог, который не работал в этом классе, но специализируется на детях 
дошкольного возраста. Наблюдение было организовано на нескольких 
занятиях, а также на переменах. 

Первый критерий – «организованность детского коллектива» (шкала 
оценивания от 1 до 5 баллов). Средний показатель по критерию 
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организованности коллектива составил 2,1 балла, что говорит о низкой 
выраженности этого критерия в диагностируемом коллективе, что может быть 
связано с возрастом детей, их неумением сотрудничать, проявлять лидерские 
качества и следовать за лидером. 

По критерию «психологическое единство группы» средний показатель 
составил 2,3, что немного выше, возможно, в связи со спецификой курса, 
который направлен на подготовку детей к школе, усиление их сплоченности. 

По критерию «психологический климат в группе» средний показатель 
составил 2,4, что выше двух предыдущих критериев. При наблюдении мы 
действительно видели, что ребята настроены на общение друг с другом, 
некоторые завели дружбу в классе, переживают, если кого-то нет на занятиях, 
но недопонимания в процессе игр, занятий могут легко изменить их настрой. 

Затем использовалась методика «Наши отношения» Л.М. Фридмана [8], 
позволяющая выявить удовлетворенность ребенка коллективом, в котором он 
состоит. Ребенку предлагается выбрать только одно суждение из предлагаемых 
двух блоков утверждений. После этого учителем делается вывод о 
конфликтности коллектива, его взаимовыручке и сплоченности, выявив самые 
часто выбираемые утверждения. 

Эксперимент показал, что группа испытуемых является неконфликтной, 
конфликтные ситуации возникают крайне редко и успешно решаются 
участниками при поддержке учителя. Но в то же время ребята не чувствуют 
коллектива и поддержки со стороны других, поэтому не могут решить 
конфликты без помощи извне. Участники группы готовы к взаимопомощи, но 
сами не могут решиться на неё, им необходима подсказка в виде слов учителя. 

Для диагностики познавательной мотивации была использована анкета 
Н.Г. Лускановой [9], состоящая из 10 вопросов, в которых ребенку нужно 
выбрать соответствующий ответ на вопрос. Вопросы простые в понимании, 
речь в них идет об образовательной организации, которую посещает ребенок. 

Были опрошены все участники эксперимента. Полученные результаты 
показали, что в группе присутствуют дети с тремя видами познавательной 
мотивации. Дети с негативным отношением к знаниям отсутствуют. 
Большинство детей имеют хорошую учебную мотивацию, они выделяются 
среди других и делают более успешные шаги в обучении. Дети с 
положительным отношением к коллективу настроены положительно на 
обучение и общение, им не хватает усидчивости, внимания, при этом они 
быстро подстраиваются под коллектив, дружелюбны. Дети с низкой учебной 
мотивацией любят коллектив, имеют друзей, но не настроены серьезно на 
обучение и самовоспитание. 

«Диагностика игровой деятельности» Н.Е. Вераксы [10] позволила 
изучить и оценить поведение ребенка в игре, его умения взаимодействовать, 
договариваться, играть по правилам или устанавливать свои. Для этого были 
проведены с детьми игры разных видов: подвижные, сюжетно-ролевые, 
строительные, дидактические, настольно-печатные. Во время проведения игр 
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учитель наблюдал за поведением детей в случившихся игровых и реальных 
ситуациях. Далее он оценивал поведение ребенка по 4-балльной шкале, 
результаты складывались и получался общий балл развития игровой 
деятельности у детей. 

Анализ результатов показал, что у большинства детей отсутствуют 
несколько компонентов игровой деятельности. Только два человека имеют 
положительный уровень игровой деятельности, но выполняют её с помощью 
взрослого или других детей. И только один ребенок имеет низкий балл, у него 
компоненты игровой деятельности развиты слабо. Был сделан вывод: дети не 
только плохо взаимодействуют, но и не могут в полной мере пользоваться 
игрой, а она является ведущим видом деятельности в их возрасте. 

Таким образом, эксперимент позволил выявить проблемы во 
взаимоотношениях в детском коллективе, знание которых поможет выстроить 
адекватные стратегии формирования умений коллективного взаимодействия. 

В ходе исследования была разработана программа по воспитанию у детей 
дошкольного возраста умений коллективного взаимодействия. Чтобы ребенок 
был успешен в коллективе, необходимо воспитать в нем качества хорошего 
участника любого коллектива, поэтому выбран принцип от частного к общему. 
Цель программы – содействие в формировании у детей дошкольного возраста 
умений правильного бесконфликтного коллективного взаимодействия, 
поведенческой и эмоциональной саморегуляции. Программа предназначена для 
групп дошкольников 5–6 лет. 

Программа рассчитана на один учебный год, состоит из нескольких 
блоков: 

 1 блок посвящен ребенку как личности и его особенностям поведения в 
коллективе – «Я и коллектив»; 

 2 блок посвящен работе ребенка в паре, так как это самый 
распространенный вид работы в любом учебном заведении – «Я партнер!»; 

 3 блок посвящен проблемам, которые могут возникнуть в ходе 
взаимодействия в коллективе, а именно конфликтным ситуациям, и работа по 
предотвращению возникновения конфликтных ситуации должна проводиться 
как можно раньше – «Конфликт! Что делать?»; 

 4 блок посвящен коллективному взаимодействию с учетом всех 
полученных ранее знаний – «Коллектив и Я». 

Каждый блок – это подборка игр, направленных на определенную цель, 
поставленную заранее. Программа проходит стадию апробации. 

Реализация программы по формированию умений взаимодействовать для 
детей дошкольного возраста сможет помочь родителям в поисках путей 
воспитания своих детей; сформировать поколение детей с осознанным 
поведением, умеющих правильно взаимодействовать в коллективе, со 
сформированными навыками саморегуляции поступков и эмоциональных 
состояний, умением адекватно решать конфликты. 
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Аннотация. В данной статье рассказывается об эволюции микротранзакций в игровой 
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Abstract. This article describes the evolution of microtransactions in the gaming industry, various 
monetization models, and the successes and failures in the gaming industry in the field of 
microtransactions. Attention is drawn to the problem of choosing a monetization model for the 
success of the project. 
Keywords: microtransactions, micropayments, monetization, game industry, game dev. 

 
Многие до сих пор недооценивают рынок игровой индустрии и весьма 

ошибочно. Игровая индустрия занимает внушительную область рынка и, что 
является самым важным, это вершина эволюции в области стимулов для 
человеческой деятельности и великолепный сервис. 

Что же такое микротранзакции? Микротранзакции, или микроплатежи – 
это бизнес-модель распространения контента или услуг за деньги. За что же 
игрок может платить деньги? В первую очередь это, конечно, внутриигровые 
покупки – предметы или услуги, которые никак больше не получить, кроме как 
заплатить за них деньги. Лотереи и азартные игры – шанс случайности или 
удачи – срабатывает на алчности игроков очень часто, что и побуждает их 
тратить деньги, также стоит упомянуть здесь термин Gacha, о котором мы 
поговорим позже. Встроенная реклама – еще один вид монетизации, 
отличающийся тем, что деньги идут не от игрока, а от рекламодателя, 
распространен в основном в мобильных играх и является крупным сегментом 
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их прибыли. Идея продажи контента – в том, чтобы продать часть контента, 
относящегося к основной игре, схожа с взаимодополняемыми товарами, но не 
имеет такой жесткой потребности. И еще один вид – продажа игрового 
процесса. Игровой процесс является основой игры, он должен увлекать игрока 
и доставлять ему удовольствие, но иногда его баланс строится с упором на 
начальный этап, чтобы завлечь игрока, а потом постепенно замедляется, чтобы 
игрок получил возможность за свои деньги ускорить этот процесс и вернуться к 
приятному времяпровождению. Также есть, наоборот, система ограничения 
времени в игре, используемая преимущественно в мобильных играх. Суть в 
том, что у игрока есть валюта «энергия», за которую он может выполнять 
различные действия в игре, но ее количество ограниченно и восстанавливается 
со временем, а игрок может потратить деньги, чтобы получить эту «энергию». 
Также в мобильных играх есть различные усилители, которые ускоряют 
прогресс в игре, увеличивают количество собираемой валюты и т.д.; 
дополнительные попытки, с помощью которых при проигрыше можно 
продолжить с того же момента, на котором потерпел неудачу; ограничения в 
выборе в различных играх по типу визуальных новелл, снять которые можно 
только за валюту, покупаемую за реальные деньги [1–3]. 

Рассмотрим модели монетизации игр. Первая модель F2P (free-to-play), 
или Freemium, пришла из Азии и имеет огромную популярность, при этом 
считается более прибыльной, чем остальные. Суть ее проста, сама игра является 
бесплатной, но включает в себя различного рода микротранзакции. Именно они 
и позволяют полностью покрыть убытки с «дешевого» ценника, при этом то, 
что игра является бесплатной, дает возможность попробовать ее любому 
человеку, что сильно увеличивает охват аудитории, для которой эта модель уже 
является привычной. 

Следующая модель – Premium, является платной. Несмотря на большую 
популярность бесплатных игр, платные демонстрируют высокое качество и 
тоже обладают большой популярностью. Большое внимание здесь нужно 
уделить ценовой политике, знать свою аудиторию, ее среднюю покупательную 
способность и опираясь на это, выставлять ценник. 

И последняя модель – Paymium, или Paidmium, включает в себя оплату и 
за игру, и с микротранзакций. Является наименее популярной, но при этом 
приносит не меньшую прибыль, чем две предыдущие модели [4]. 

С чего же начались микротранзакции? Первопроходцами в этой области 
были, конечно же, браузерные игры. В то время хороший компьютер был 
роскошью, поэтому малотребовательные браузерные игры заняли 
значительную часть рынка. 

За браузерными играми значительный вклад в развитие микротранзакций 
в игровой индустрии внес жанр MMO – массовая многопользовательская 
онлайн игра. Помимо привычных покупок различных предметов, которые 
позволяют игроку чувствовать себя уникальным и всячески выделяться, они 
включали в себя новую модель монетизации, в которой играть в игру можно 
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только по подписке. Так игроки каждый месяц приносят компании прибыль, 
что вкупе с большим количеством контента и дальнейшим развитием игры 
влечет за собой огромную прибыль. Основными такими играми, которые 
принесли своим разработчикам деньги и славу, стали World of Warcraft (2004) и 
EVE Online (2003).  

Сейчас подписки на сервисы являются обыденностью – подписки на 
музыку, фильмы, даже мобильные тарифы, по сути, являются подписками на 
услуги и дальше внедряются в различные сервисы, получают вариативность в 
зависимости от стоимости и все дальше развиваются. 

Еще одной ступенью было появление DLC – Downloadable content, или 
загружаемый контент. Этот термин относится к контенту, который выпущен 
отдельно от основной игры. Сначала дополнительный контент выходил 
бесплатно, как обычное развитие игры, но в 2002 г. компания Microsoft впервые 
выпустила платное dlc к игре MechAssault. Но настоящую популярность 
термину dlc принесла игра Oblivion, к которой было выпущено платное dlc, 
включающее в себя броню на лошадь стоимостью в два с половиной доллара. 
Это привлекло много внимания, и многие шутили над этим. Это событие 
знаменуют «Первые микротранзакции в одиночных играх». В дальнейшем 
компания Bethesda, которая работала над Oblivion, продолжила эту политику и 
сейчас является одной из самых известных компаний в игровой индустрии. А за 
ними и другие крупные издатели стали выпускать загружаемый контент для 
своих игр. 

После нескольких лет неудачных попыток со стороны Electronic Arts, 
Sony и Microsoft монетизировать онлайн составляющие игр с помощью так 
называемого онлайн-пасса, в 2013 году идею забросили. На смену им пришли 
баттл-пассы (battle-pass) – боевые пропуски, которые и по сей день уверенно 
чувствуют себя на рынке микротранзакций. Суть их в том, что игрок платит 
один раз и получает контент небольшими порциями: что-то сразу, что-то потом 
на протяжении своего времени в игре. Примерами игр, в которых успешно 
используется Battle-Pass, являются Dota 2 – отличный пример free-to-play игры, 
которая принесла огромные деньги своему разработчику – Valve, при этом 
предметы из нее и еще более 30 тысяч игр продаются между игроками на 
торговой площадке цифрового магазина Steam, которая также принадлежит 
Valve, а с каждой продажи берется совсем незначительный процент, но с 
количеством пользователей площадки является значительным источником 
дохода компании. Также успешный Battle-Pass в PLAYERUNKNOWN'S 
BATTLEGROUNDS, Fortnite, Call of Duty®: Warzone и Counter-Strike: Global 
Offensive. 

Самой же главной, прибыльной и часто обсуждаемой системой 
микротранзакций стали так называемые лутбоксы (Lootbox – коробка добычи). 
Сама их система берет свое начало в Азии от традиционных для Японии и 
Китая гачапонов – автоматов со случайными призами, от которых и пошло 
понятие Gacha. Очевидно, что система напоминает казино, и многие страны 
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борются за приравнивание системы Gacha и лутбоксов к азартным играм, но 
пока люди добились только огласки шансов выпадения того или иного 
предмета, персонажа и т.д. Сейчас гачапоны можно встретить и в странах СНГ 
в виде тех же автоматов с попрыгунчиками или жвачкой. 

Первой игрой с системой Gacha стала Maplestory 2004 года, но большой 
популярности она достигла в 2010 году. Становлению этой системы 
способствовала компания Valve, уже упомянутая выше, с сундуками в Dota 2, в 
которых выпадал набор предметов различной редкости, и ящиками в 
TeamFortress 2, которые также можно продать или купить на торговой 
площадке, а также компании Ubisoft и ElectronicArts. А начиная с 2016 года 
после выхода Overwatch от BlizzardEntertainment лутбоксы стали неотъемлемой 
частью всех новых сетевых игр. Но те же самые ElectronicArts совершили одну 
ошибку, после которой за ними стали пристально наблюдать службы по 
контролю за азартными играми разных стран. В выпущенной ими игре 
StarWarsBattlefront, которая как раз была многопользовательской, лутбоксы 
напрямую влияли на игровой процесс, что игроки встретили, конечно же, 
негативно, после чего ElectronicArts пришлось все исправлять и извиняться. 
Они пересекли границу, которую нельзя пересекать, за что и поплатились. 
Однако в однопользовательских играх игроки все же прощают такой грех, и 
ElectronicArts без стыда добавляют их туда, не исключая также и dlc и продажу 
игрового процесса. Также ElectronicArts стали известны различными версиями 
игры. Вдобавок к обычной игре есть варианты покупки «расширенного 
издания» и «легендарного», которые включают саму игру и внутриигровые 
предметы, в зависимости от ценника варьируется и количество этих предметов. 

Мобильные Gacha игры в свое время принесли разработчикам огромные 
доходы. Люди тратили тысячи долларов, чтобы получить персонажа, который 
им нравится. Понимая все это, разработчики начали стремиться к концепции 
игры-сервиса, потому что таким образом можно получить намного больше 
прибыли, нежели единоразовой продажей игры. В связи с этим выходит 
несколько хороших проектов, таких как Warframe и Destiny и несколько 
провальных, как Anthem. 

Так или иначе, PC и консольные игры не могли перейти черту 
мобильного гейминга в микротранзакциях. Но на фоне поднятия цен на игры, 
падения популярности физических копий, выхода нового поколения консолей и 
видеокарт выходит GenshinImpact. Игра в первый же день набирает 12 
миллионов загрузок. Расходы на разработку и PR в 100 миллионов в первую же 
неделю покрываются доходом в 144 миллиона, а к концу месяца в 250 
миллионов. 

Компания Mihoyo дала людям то, что они хотят: огромное количество 
контента, большой открытый красивый мир, проработанный геймплей и сюжет, 
запоминающиеся персонажи. Взяв пример с Zelda от Nintendo, которая 
продавалась одним ценником и, несмотря на это, была популярна, они 
наполнили мир интересными головоломками с постоянным получением 
различных ресурсов, но сделали свою игру бесплатной. 
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Однако за всем огромным вниманием к деталям скрывается совершенная 
система монетизации, объединяющая в себе все основные элементы других 
моделей. Во-первых, единая игровая валюта для магазина, которую 
соответственно никак, кроме траты, реальных денег не получить. Во-вторых, 
система энергии, свойственная мобильным играм, за которую фармятся 
основные ресурсы и предметы. В-третьих, подписка, вынуждающая тебя 
заходить в игру каждый день, которая даёт единую валюту, которая тратится в 
системе Gacha, где игрок пытает свою удачу, чтобы получить желанного 
персонажа с шансом в 0,6%. И в-четвертых, бесплатный баттл-пас с платной 
версией с ресурсами, оружием, и возможностью снова попытать удачу. 
Соответственно со всем этим игра и приносит Mihoyo огромную прибыль, на 
что в ответ компания выпускает ежемесячные обновления, делает игровой 
процесс приятнее и заботится о том, чтобы игрок чувствовал себя максимально 
комфортно. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы и перспективы развития аудита в 
России. В современной экономике увеличивается значение аудита в финансово-
хозяйственной деятельности предприятий разных организационно-правовых форм. На 
данный момент аудиторская деятельность – это инструмент, предоставляющий руководству 
предприятий достоверную, качественную, своевременную и объективную информацию об 
имуществе и обязательствах организации. Цель данной работы – выявить роль аудита в 
российской экономике.  
Ключевые слова: аудит, ценовая политика, аудиторские проверки, экономика. 
 
Abstract. This article discusses the problems and prospects for the development of audit in Russia. 
In the modern economy, the importance of audit in the financial and economic activities of 
enterprises of different organizational and legal forms is increasing. At the moment, audit activity is 
a tool that provides the management of enterprises with reliable, high-quality, timely and objective 
information about the property and obligations of the organization. 
Keywords: audit, price policy, audits, economy. 

 
Аудит – это независимая проверка достоверности бухгалтерской 

отчётности организаций. Данной проверке подвергаются все процессы, 
осуществляемые внутри организации, производимые продукты и реализуемые 
проекты. 

Выделяют четыре основные функции аудита: 
1. Экспертная – проверка осуществляется профессионалами-аудиторами в 

финансово-экономической сфере. Данная функция подразумевает 
качественную проверку деятельности хозяйствующего субъекта и 
соответствующую помощь при возникновении проблем. 

2. Подтверждающая (аналитическая) – анализу, осуществляемому 
аудитом, должны подвергаться все хозяйственные операции предприятия, 
доходы, расходы, активы и обязательства. Представляемая информация 
проходит проверку на законность и достоверность. 

3. Консультационная функция – эксперты по итогам аудиторской 
проверки предоставляют руководителям предприятий консультационные 
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услуги по вопросам ведения учета и реализации в случаях обнаружения 
ошибок. 

4. Информационная – предоставление экспертами информации 
руководителям и главным бухгалтерам о сроках и регламенте ведения учета. 

Существует как обязательный аудит, так и инициативный. Проведение 
обязательного аудита регламентировано Федеральным законом «Об 
аудиторской деятельности». Предприятие может проводить инициативный 
аудит, если ставит перед собой цель выявить недостатки финансовой 
отчетности или снизить налоговые риски. Данный вид аудита представляет 
собой финансовый анализ предприятия. 

Следует выделить кадровый аудит. Законодательно данный вид не 
закреплен и может проводиться при необходимости. Целесообразно проводить 
кадровый аудит в случаях массового увольнения, жалоб работников или при 
изменении нормативного регулирования кадровой документации. 

Спрос на аудиторские услуги возник с введением обязательной 
аудиторской проверки. В связи с этим хозяйствующие субъекты вместе с 
финансовой отчётностью должны представлять аудиторское заключение, 
подтверждающее её достоверность. Достоверность финансовой отчетности 
определяет эффективное функционирование рынка капитала, а для 
предприятий возникает возможность принятия рациональных экономических 
решений [1]. 

Рынок аудиторских услуг появился сравнительно недавно и развивается 
разными темпами. 

 
Таблица 1. Показатели аудиторской деятельности в России 
Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Имеют право на осуществление аудиторской деятельности  5000 4800 4700 
Из них: 

аудиторские компании 4400 4200 4100 
индивидуальные аудиторы 600 600 600 

Аудиторы – всего, в том числе получившие 
соответствующую квалификацию 21500 19600 19800 

 
Анализируя данные таблицы 1, можно сделать вывод о том, что 

количество аудиторских компаний в 2019 году по сравнению с 2017 годом 
уменьшилось на 1300, что составляет 6%, за счет сокращения аудиторских 
организаций. Вместе с тем количество индивидуальных аудиторов остается 
постоянным. Такое положение дел может быть вызвано как финансовой 
политикой аудиторских компаний, так и сопутствующими проблемами аудита в 
России. 

Основной из проблем аудита является ценообразование на рынке услуг. 
Уровень цен на аудиторские услуги в основном не изменяется и очень высок, 
эта проблема связана с чередой кризисов в экономике и санкциями. 
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Ещё одной проблемой является демпинг цен, который разрабатывают 
сами аудиторские организации. 

На сегодня существует разная стоимость аудиторских услуг, в 
зависимости от вида аудита. Средняя стоимость аудиторских услуг 
представлена в таблице 2. 

 
Таблица 2. Средняя стоимость аудиторских услуг на 2019 г. 

Наименование услуги Стоимость 1 аудитодня, руб. Стоимость 1 аудиточаса, руб. 
Обязательный аудит 18800 2350 
Инициативный аудит 18800 2350  
Кадровый аудит 10600 1325  

 
Данные таблицы 2 показывают, что цены на аудиторские услуги высокие, 

и самая дорогая услуга – это проведение обязательного и инициативного 
аудита. 

 
Таблица 3. Цены на аудиторские услуги 

Наименование фирмы Город Стоимость аудиторских услуг, руб. 
ООО «Новаудит» Великий Новгород от 40 000 
«ФЭК-Эксперт» Санкт-Петербург от 30 000 
«РосКо» Москва от 70 000 
«ПравовестАдит» Хабаровск от 150 000 

 
По данным таблицы 3 можно сделать вывод, что разрыв между ценами 

аудиторских компаний очень велик. Несмотря на высокие цены, хотелось бы 
отметить, что аудиторские услуги очень важны, и если в ходе проверки будут 
выявлены какие-то нарушения и ошибки, то грамотные аудиторы помогут 
решить возникшие проблемы. 

 
Таблица 4. Процентное соотношение клиентов аудиторских компаний по основным 
видам экономической деятельности 

Показатели 
Доля в общем количестве клиентов, % 

2018 г. 2019 г. 
Оптовая и розничная торговля 17,2 18,2 
Электроэнергетика 2,3 2,3 
Строительство 8,3 8,2 
Инфраструктура 4,0 4,0 
Добыча полезных ископаемых  1,6 1,7 
Банки, страховые компании и НПФ 1,2 1,0 
Итого 34,6 35,4 
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Анализ таблицы 4 показывает, что количество клиентов, бухгалтерская 
отчетность которых проаудирована, в 2019 году увеличилось на 0,8%. 
Несмотря на увеличение доли субъектов оптовой и розничной торговли (более 
18%), уменьшилась доля субъектов строительной и финансовой сфер. Вместе с 
тем остается большой разрыв между клиентами торговли и клиентами 
финансовой сферы (17,2%). 

Состояние деловой и инвестиционной среды также является ключевой 
проблемой на рынке аудиторских услуг. На нее оказывают влияние такие 
факторы, как: 

– разница между количеством новых клиентов и оттоком имеющихся 
клиентов; 

– недостаток денежных средств на привлечение аудиторских услуг у 
руководителей предприятий и их снижение платежеспособности. 

Экономическое положение в стране, глобализация, укрупнение бизнеса, 
повышение количественных критериев для проведения обязательного аудита, 
сокращение активности на рынке капитала – все это приводит к уменьшению 
клиентской базы. 

Стоит отметить, что отечественный аудит предполагает проверку каждой 
статьи отчетности, зачастую пропуская несущественные статьи. В зарубежной 
же практике аудит проводится по всей отчетности, а значит, проверке 
подвергаются все статьи. 

Таким образом, можно выделить пробелы в развитии рынка аудиторских 
услуг: недооценка потенциальными клиентами необходимости аудиторских 
услуг; отсутствие вовлеченности государства; ограниченный перечень услуг, 
предлагаемых аудиторскими компаниями и индивидуальными аудиторами; 
наличие обязательного аудита без учета потребностей пользователей 
финансовой отчетности, что в свою очередь рассматривается как излишнее 
административное обременение. 

На основании существующих проблем можно выделить ряд мер по 
совершенствованию рынка аудиторских услуг. Усиление государственного 
регулирования, в том числе введение ответственности за уклонение от 
обязательного аудита, увеличит приток клиентов аудиторских компаний. Для 
развития и расширения перечня услуг аудиторов необходимо разработать 
комплекс мероприятий, направленных на поддержку малых и средних 
аудиторских компаний. 

Данные диаграммы (рисунок) показывают, что наибольшая доля 
аудиторских компаний расположена в Центральном округе (52%), что на 43% 
превышает количество компаний в Южном округе. 

Для развития аудиторской деятельности был разработан приказ Минфина 
России от 29.11.2019 г. № 1592 «Об основных направлениях развития 
аудиторской деятельности в Российской Федерации на период до 2024 года», 
определяющий следующие положения: 
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– утверждение основных направлений развития аудиторской 
деятельности до 2024 г.; 

– составление и предоставление на утверждение плана мероприятий 
(дорожной карты) по реализации развития аудиторской деятельности [2, 3]. 

 

 
 

Рисунок. Процентное распределение аудиторских компаний  
по регионам России 

 
На основании данных положений можно выделить основные задачи, 

которые необходимо решить для развития аудиторских услуг в Российской 
Федерации, а именно: 

1) увеличить качество аудиторских услуг; 
2) повысить престиж аудиторской профессии; 
3) урегулировать ценовую политику по оказанию аудиторских услуг. 
Развитие международных отношений, приток инвестиций и процесс 

цифровизации определили необходимость аудита в Российской Федерации. 
На основании полученных данных можно сделать вывод, что значение 

аудита в экономике страны огромно. Для того, чтобы экономический субъект 
оставался финансово устойчивым, необходимо проводить аудиторские 
проверки и консультации. Другими словами, аудиторская проверка помогает 
оценить деятельность организации и разработать мероприятия её дальнейшего 
развития. 

Рынок аудиторских услуг выполняет важную задачу в экономике страны, 
поэтому необходимо искать решение существующей проблемы. Значение 
аудита будет расти, так как современное развитие технологий требует 
оперативного и качественного решения проблем экономических субъектов. 
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Аннотация. В статье проанализированы особенности, преимущества и проблемы развития 
такой формы взаимодействия предпринимательских структур, как франчайзинг. Выявлены 
территориальные особенности и сферы бизнеса, наиболее часто использующие франчайзинг 
как форму ведения бизнеса. Установлены факторы, способствующие решению проблем 
внедрения франчайзинга. 
Ключевые слова: франчайзинг, взаимодействие предпринимательских структур, форма 
организации бизнеса, правоотношения, франчайзер, франчайзи. 
 
Abstact. There are the trait, advantages and problems of such business activity`s cooperation form 
as franchising in this article. The territorial features and business areas that most often use 
franchising as a form of conducting business were identified. The factors contributing to the 
solution franchising implementation problemswerestablished. 
Keywords: franchising business activity`s cooperation, business form, legal relations, franchisor, 
franchisee. 

 
Франчайзинг представляет собой наиболее используемую форму 

взаимодействия между разноуровневыми предпринимательскими структурами, 
когда франчайзер предоставляет франчайзи возможность использования своей 
технологии, изобретения, товарных знаков, а также лицензии. В обязанности 
франчайзи входит соблюдение стандартов предприятия и качества 
выполняемой работы. 

В хозяйственной практике выделяют франчайзинг товарный, 
производственный и деловой. Под товарным франчайзингом понимают способ 
ведения бизнеса, при котором организация приобретает у крупной компании 
право на реализацию товаров с принадлежащей данной компании торговой 
маркой. 

Производственный франчайзинг подразумевает передачу технологии 
производства компании. Деловой франчайзинг, в свою очередь, реализует 
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лицензию индивидуальным предпринимателям, другим юридическим лицам на 
продажу продукции в магазинах, торговых точках под именем франчайзера [1, 2]. 

В настоящий момент франчайзинг активно используется в осуществлении 
предпринимательской деятельности и повышает эффективность её реализации. 
Стимуляция малого и среднего бизнеса происходит благодаря сокращению 
возможных рисков, инвестиции способны стать окупаемыми в более короткие 
сроки. Также предприятия, приобретающие право на осуществление 
деятельности франчайзера, находятся под контролем правообладателя, поэтому 
франчайзи конкурент поддерживает необходимое качество выполняемых работ, 
услуг, реализуемых товаров. 

Количество франчайзинговых компаний увеличивается на 15 процентов в 
год. За последние 10 лет количество населения, занятого во франчайзинге, 
увеличилось более чем в 4 раза. Как положительный момент можно отметить 
тот факт, что в этой форме бизнеса увеличивается занятость молодого 
поколения. В настоящее время более 18 процентов франчайзи младше 30 лет. 
Привлечению молодёжи способствует возрастающее значение социальной 
ответственности корпоративного бизнеса. В первую очередь, это характерно 
для индустрии питания и здорового образа жизни. Именно в этих сферах 
отмечен рост этически мыслящих компаний. Складывающаяся практика 
свидетельствует о том, что разработанная корпоративная социальная 
ответственность и культура формируют информацию у потенциальных 
франчайзи о том, как работает бизнес и поощряют к инвестированию в него. 
Это формирует у молодёжи понимание свой причастности к положительным 
социальным изменениям. 

За рубежом популярна данная форма организации бизнеса среди мелкого 
предпринимательства, так как физические лица не способны обеспечить 
развитие бизнеса капиталом, однако готовы помочь с точки зрения ведения 
бизнеса, его организации и трудом. 

Российские предприниматели занимаются франчайзингом как 
отечественных, так и зарубежных торговых марок. 

Стоит отметить, что в российском законодательстве невозможно найти 
определение «франчайзинг». Данный вид отношений именуется как 
«Коммерческая концессия», согласно Главе 54 Гражданского Кодекса 
Российской Федерации. 

Недостаток данного определения заключается в том, что суть 
франчайзинга намного обширнее, чем понятие «Коммерческая концессия». 
Франчайзинг передаёт накопленные знания и опыт процветающих на рынке 
предприятий, организаций, а концессия создаёт отношения, похожие на 
передачу права использования элементов бизнеса за вознаграждение: лицензии, 
товарного знака, наименования, технологии и т.д. 

Внесение изменений в законодательство в форме прояснения 
взаимоотношений, оформленных договором концессии и франчайзинга, 
позволит избежать теоретических споров [3]. 
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Признано, что франчайзинг целесообразен и может предоставить весь 
необходимый сервис для таких направлений бизнеса, как производство и 
реализация различной техники. Франшиза может содержать комплекс услуг для 
управленческого консультирования, рекламы, подбора кадров, для разработки 
технического и программного обеспечения. Отдых и развлечения также 
попадают в список сфер бизнеса, которым необходим франчайзинг. 
Гостиничный бизнес пользуется франчайзингом для расширения отелей, 
которые располагаются в различных местах на правах франчайзи. Масштабные 
туристические агентства нанимают агентов для реализации путёвок. В свою 
очередь, базы отдыха, санатории, мелкие туристические агентства становятся 
франчайзи для более крупных туристических фирм. 

Тема здорового образа жизни также в настоящий момент очень 
популярна, поэтому спортивные клубы, фитнес центры, спортивный инвентарь 
и снаряжение реализуются на рынке через франчайзинг. 

Не последнее место занимают медицинские услуги. В качестве 
франчайзера выступают медицинские фонды, а франчайзи – больницы, 
поликлиники, санатории-профилактории. 

Интересное положение занимают косметические услуги. Отличительной 
особенностью данной сферы является то, что производители косметических 
средств продают франшизу, а косметологи и косметические центры 
приобретают её вместе с продукцией. 

Для розничной торговли франчайзинг осуществляется либо посредством 
масштабных торговых фирм в роли франчайзера, либо торговые точки 
участвуют в бизнесе в качестве франчайзи. Франшиза может быть создана 
производителями промышленных и продовольственных товаров, которые 
осуществляют поиск франчайзи исключительно для реализации продукции. 

Сфера бытовых услуг входит в список сфер бизнеса, пользующихся 
системой франчайзинга. К бытовым услугам относятся различные услуги 
домохозяйствам и бизнесу, так, ремонт, гарантийное и послегарантийное 
обслуживание, уборка, клининг, аренда и другие виды услуг. Услуги связи 
также часто относятся к данной сфере. 

Анализ внедрения и развития этой формы бизнеса в Российской 
Федерации позволяет судить о том, что сложились территориальные 
особенности. Наиболее активно эта форма используется в крупных городах, но 
постепенно проникает в малые и большие города, с численностью населения 
менее 300 тысяч человек, развивая их социальную инфраструктуру. Так, 
например, сеть фастфудов «Макдональдс» увеличила количество ресторанов 
примерно в 3 раза за последние 10 лет. Развитие франчайзинга непосредственно 
связано с экономическим развитием региона и развитием бизнеса [4]. 

Наряду с положительными сторонами использования предпринимателями 
франчайзинга в различных сферах российской экономики существуют 
проблемы, которые могут быть сгруппированы по определённым критериям. 
Наиболее значимыми с точки зрения возможностей ведения бизнеса являются 
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проблемы экономического характера. Наиболее распространёнными являются 
недостаточность стартового капитала и трудности с получением кредита. 
Кроме этого, доходность франшизы в сфере бытовых услуг может быть ниже 
точки безубыточности. 

Тормозит внедрение этой перспективной формы отсутствие системы 
государственного стимулирования. 

К группе организационно-правовых проблем франчайзинга можно 
отнести отсутствие нормативно-правовой базы для данной сферы организации 
бизнеса, проблемы бухгалтерского учёта финансовых потоков, 
налогообложения, защиты интеллектуальной собственности, правовые вопросы 
размещения и использования рекламы. С ростом рынка франчайзинга и 
популярности этой бизнес-модели автоматически растет и число 
псевдофраншиз, которые создаются за короткий период времени. Такие 
проекты имеют множество рисков как для продавцов, так и для покупателей. 

Социально-психологические проблемы преследуют начинающих 
предпринимателей страхом неудачи, недостаточным уровнем подготовки и 
отсутствием базы знаний в этой области, боязнью отсутствия независимости. 
Данные проблемы тесно пересекаются с отсутствием необходимой информации 
и консультаций по работе франчайзинга в сфере бизнеса [5]. 

Для решения вышеуказанных проблем внедрения и развития этой формы 
ведения бизнеса прежде всего необходимо пересмотреть нормативно-правовую 
базу, регулирующую франчайзинг. Для предпринимателей крайне важно 
следовать законодательным актам, и участникам правоотношений проще будет 
договориться между собой для устранения разногласий. В налоговом 
законодательстве необходимо закрепить данную форму организации бизнеса, 
дополнив коммерческую концессию. 

Образовательные и социально-психологические проблемы возможно 
решить, создав, например, единый центр помощи предпринимателю в 
консультации по поводу организации бизнеса с использованием франчайзинга, 
консультации по нормативно-правовому регулированию и помощи в вопросах, 
связанных с финансами и экономикой. Данные консультации помогут 
предпринимателям в борьбе со страхом неудачи, и количество открытых точек 
по франшизе увеличится. 

Любая форма бизнеса совершенствуется, усложняется в связи с 
изменением экономических, демографических, политических и других условий 
и факторов. В связи с этим эволюционирует и франчайзинг, основной задачей 
которого является построение и устойчивость бизнеса. Наилучшим образом 
возможности франчайзинга, как показывает практика, реализуются через 
отечественные и зарубежные мультибрендовые и многопрофильные компании. 

Таким образом, франчайзинг позволяет крупным компаниям и малому 
бизнесу взаимодействовать на выгодных для обеих сторон условиях, создавая 
новые рабочие места, развивая социальную инфраструктуру, привлекая в 
российскую экономику иностранные инвестиции. Широкое применение этой 
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модели ведения бизнеса способствует более быстрому внедрению в жизнь 
инновационных технологий, стимулирует более этичную конкуренцию и 
формирует интерес к современным экономическим процессам. 
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Аннотация. На сегодняшний день существует тенденция стандартизации бухгалтерского 
учета и отчетности с целью их совершенствования и интеграции использования. Цель данной 
статьи заключается в рассмотрении формирования бухгалтерской отчетности за рубежом, 
выявлении ее состава. Статья позволяет рассмотреть специфические особенности 
составления бухгалтерской отчетности в зарубежных странах, пронаблюдать сходство с 
российской системой.  
Ключевые слова: стандартизация бухгалтерского учета, бухгалтерская отчетность 
зарубежных стран, принципы бухгалтерского учета, состав бухгалтерской отчетности. 

 
Abstract. Today there is a tendency to standardize accounting and reporting in order to improve 
them and integrate their use. The purpose of this article is to consider the formation of accounting 
statements abroad, to identify its composition. The article allows us to consider the specific features 
of accounting reporting in foreign countries, to observe the similarity with the Russian system. 
Keywords: standardization of accounting, accounting reports of foreign countries, accounting 
principles, the composition of accounting statements. 

 
Системы бухгалтерского учета на национальном уровне в каждой стране 

имеют специфические особенности в связи с различиями в образовании, 
мировых связей на экономическом и политическом уровнях, системах 
нормативного регулирования и законах, а также в различных экономических 
факторах (уровень инфляции, вариации производственного процесса, темпы 
развития экономики и пр.). Вместе с тем, некоторым странам присущи и общие 
моменты при составлении бухгалтерской отчетности. 

Тенденция стандартизации ключевых аспектов в целом, ведения учета и 
формирования отчетности в частности является весьма актуальной, поскольку 
позволяет изучить и проанализировать методику ведения бухгалтерского учета, 
а в процессе сравнения выявить положительные стороны при составлении 
отчетности [1]. 

Формирование стандартов осуществляет Совет по Международным 
стандартам финансовой отчётности (СМСФО), который был создан в 2001 г. На 
данный момент уже более 120 стран мира участвуют в работе СМСФО, 
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применяя выработанные и опробованные Комитетом принципы и стандарты 
бухгалтерского учета. На английском языке они обозначаются как 
InternationalAccountingStandards (IAS) [2]. 

Необходимо подчеркнуть, что в странах с развитой рыночной 
экономикой уже долгое время действовали собственно выработанные 
стандарты и регламент ведения бухгалтерского учета и формирования 
различных форм отчетности. Именно поэтому данные системы легли в основу 
Международных стандартов. Такие англоязычные страны, как США, Канада, 
Англия, выступили базой формирования этих стандартов. Также были учтены 
положительные моменты ведения бухгалтерского учета континентальных стран 
Западной Европы. 

Каждая из стран разрабатывает некоторые специфические принципы и 
стандарты [2]. Рассматривая в качестве примера Соединенные Штаты Америки, 
стоит обратить внимание на то, какие существуют стандарты бухгалтерского 
учета в данной стране. В США такие стандарты имеют название 
Общепринятых принципов бухгалтерского учета – 
GenerallyAcceptedAccountingPrinciples (GAAP). Данные принципы в целях 
соблюдения интересов инвесторов обладают повышенной строгостью. 

Стандарты US GAAP выступают основной отчетностью в США. 
С российским МСФО они имеют как сходства, так и различия. Одним из ярких 
примеров специфической особенности системы GAAP является допущение 
метода оценки LIFO (последний пришел – первый ушел), который не 
признается МСФО [3]. 

GAAP включает в себя следующие принципы: 
 принцип двух сторон (twosides), в соответствии с которым сумма 

средств компании представляет собой сумму обязательств и капитала; 
 принцип измерения в денежном эквиваленте денежного (money-

measurement) подразумевает факт того, что бухгалтерская отчетность содержит 
данные, имеющие денежное выражение; 

 принцип автономности компании (entity) регламентирует 
обособленность счетов компании от счетов ее владельцев, сотрудников; 

 принцип постоянства (going-concernconcept) устанавливает, что 
функционирование компании будет продолжаться неопределенный срок; 

 принцип себестоимости (costconcept), в соответствии с которым в 
бухгалтерском учете отражают не рыночную стоимость средств, а их 
себестоимость; 

 принцип реализации (realization) заключается в том, что компания 
должна учесть доходы только после доставки до потребителя; 

 принцип соответствия (matching) регламентирует равенство расходов 
на уплату налога на прибыль, отраженные в отчетности, размер налога, 
рассчитанного на основании бухгалтерской, а не налогооблагаемой прибыли. 

Рассмотрим принцип соответствия на конкретном примере. На 
сегодняшний день ставка налога на прибыль в США составляет 21%. Допустим, 
американская компания располагает следующими показателями: 
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Бухгалтерская прибыль = $1.500.000 
Налогооблагаемая прибыль = $750.000 
При расчете налога от налогооблагаемой прибыли его размер составляет 

$750.000 х 21% = $157.500 
При расчете налога от бухгалтерской прибыли его размер составляет 

$1.500.000 х 21% = $315.000 
Таким образом, сумма фактически уплаченного компанией налога 

($157.000) оказалась меньше суммы налога, рассчитанного на основании 
бухгалтерской прибыли ($315.000), т.е. происходит нарушение принципа 
соответствия. В данной ситуации разность, возникшую между налогами, 
следует учесть определенным образом: разница носит название «Отсроченный 
налог на прибыль» и учитывается по строке баланса, включенной в раздел 
«Обязательства» (Liabilities); 

 принцип учета по начислению (accruala) регламентирует тот факт, что 
помимо транзакций, имеющих связь с деньгами, компании также учитывают и 
бартер, продажи в кредит, обмен активами и обязательствами и пр.; 

 принцип учета выручки (revenueaccounting) устанавливает, что 
признание выручки осуществляется только тогда, когда компания оказала все 
или большую часть услуг, в результате чего понесла затраты и в дальнейшем 
получила денежные средства от клиента [4]. 

В состав бухгалтерской отчетности зарубежных стран включены баланс, 
отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств и 
собственного (акционерного) капитала, пояснительная записка. Правила 
заполнения отчетов в разных странах могут быть различны. В качестве примера 
можно привести специфическую особенность расположения позиций по 
балансу в США и Англии: все активы компаний представлены по степени 
убывания ликвидности, а пассивы – по сроку задолженности (от краткосрочных 
до долгосрочных), а завершает правую часть пассивов собственный капитал. 
Упрощенная модель бухгалтерского баланса зарубежных государств 
представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1. Модель бухгалтерского баланса за рубежом 
Активы Сумма, $ Пассивы Сумма, $ 

Текущие активы 3150 Краткосрочная задолженность 
(кредиторская) 1820 

Инвестиции  870 Задолженность по зарплате  780 

Материальные активы 5650 Долгосрочная задолженность 
(кредиторская) 1300 

Нематериальные активы 1730 Собственный капитал 7500 
Итого 11400 Итого 11400 

 

С помощью бухгалтерского баланса можно оценить текущее состояние 
компании, увидеть сальдо тех счетов, которые представляют активы и пассивы. 
Для того чтобы было удобнее оперировать финансовой информацией, все счета 
сгруппированы по определенным признакам. 
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Выделяют следующие группы активов: текущие активы, инвестиции, 
материальные активы и нематериальные активы. К текущим активам следует 
отнести наличные денежные средства в кассе предприятия, инвестиции 
краткосрочного характера, векселя, расходы будущих периодов. Данная группа 
является самой ликвидной, способной в течение года или производственного 
цикла обратиться в деньги. Ценные бумаги, представляющие собой 
инвестиции, не подразумевают обращение в деньги в течение ближайшего года. 
Материальные активы представляют собой долгосрочные активы (земля, 
сооружения, здания и пр.). В свою очередь, нематериальные активы – это 
долгосрочные активы, которые не имеют материально-вещественной формы 
(патенты, торговые марки и пр.). 

Переходя к правой части баланса, стоит отметить, что краткосрочная 
кредиторская задолженность – это обязательства, подлежащие оплате в течение 
производственного цикла или предстоящего календарного года (счета к оплате, 
заработная плата рабочим), а долгосрочная кредиторская задолженность может 
быть погашена спустя длительное время, как правило, больше года 
(долгосрочные обязательства по аренде). Капитал демонстрирует объем прав и 
интересов собственников фирмы в денежных единицах [1]. 

Однако бухгалтерский баланс не способен отразить информацию о тех 
факторах, за счет которых произошло увеличение капитала компании. В целях 
отражения информации о формировании прибыли необходимо составить 
соответствующий отчет [3]. Рассмотрим на примере американской компании 
структуру отчета о прибылях и убытках (Statements of Income) (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1. Отчет о прибылях и убытках американской компании Coca-Cola 
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Отчет о прибылях и убытках в упрощенной форме представляет интерес 
для внешних пользователей отчетности. Для внутренних пользователей данный 
отчет формируется в полной форме, с расшифровкой всех доходов и расходов. 

Отчет о движении акционерного капитала отражает, за счет каких 
операций произошли те или иные изменения капитала. Модель данного отчета 
представлена в таблице 2. 

 
Таблица 2. Отчет о движении акционерного капитала зарубежных стран, $ 

Показатель Акции 
привил. 

Акции 
обыкн. 

Капитал 
сверх 

лимита 

Реинвестированная 
прибыль 

Собственные 
выкупленные 

акции 
Итого 

Сальдо на начало 
отчетного 
периода 

1000 2200 800 1850 – 5850 

Выпуск акций 300 500 – – – 800 

Дивиденды, 
выплаченные 
акциями 

– 400 – – – 400 

Чистая прибыль – – – 2150 – 2150 

Дивиденды, 
выплаченные 
денежными 
средствами 

– – – (450) – (450) 

Сальдо на конец 
отчетного 
периода 

1300 3100 800 3550 – 8750 

 
Первая и последняя строки отчета отражают начальное и конечное сальдо 

соответственно. Каждая следующая строка демонстрирует размер изменений в 
акционерном капитале в результате произошедших фактов хозяйственной 
жизни. 

В качестве примера отчета о движении денежных средств следует 
рассмотреть рисунок 2, на котором представлен отчет американской компании 
Apple. 

Отчет о движении денежных средств состоит из трех разделов: движение 
денежных средств от текущей деятельности, от инвестиционной деятельности и 
от финансовой деятельности. 

Необходимо отметить отношение к порядку плана счетов. Для США и 
Англии не существует жесткого регламента по нумерации счетов, а в таких 
странах как Франция, Германия, существует строгий порядок плана счетов, 
который свойственен и Российской Федерации. 
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Рисунок 2. Отчет о движении денежных средств компании Apple 
 
Публикация бухгалтерской отчетности в зарубежных странах носит 

рекламный характер. Формируя отчеты, компании стараются 
продемонстрировать свою финансовую мощность. Наряду с бухгалтерской 
отчетностью также публикуется заключение аудитора о проверке 
предоставленных данных. Заключение аудитора позволяет судить о 
достоверности опубликованной отчетности. 
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Аннотация. Налоговая политика государства в современных условиях является активным 
инструментом проводимой в государстве экономической политики. Хотя она и имеет 
относительно самостоятельные функции, должна опираться на научную 
микроэкономическую теорию. Без этого она становится недостаточно реалистичной и 
обоснованной. От эффектов реализуемой налоговой политики в значительной степени 
зависит и то, какие коррективы следует вносить государству в свою экономическую 
политику, как строить налоговую систему. 
Ключевые слова: налоговая политика, экономика, цели, задачи, методы. 

 
Abstract. The tax policy of the state in modern conditions is an active instrument of the economic 
policy pursued in the state. Although it has a relatively independent function, it should be based on 
scientific microeconomic theory. Without this, it becomes insufficiently realistic and grounded. The 
effects of the implemented tax policy largely determine what adjustments the state should make to 
its economic policy, how to build the tax system. 
Keywords: tax policy, banks, economy, goals, tasks, methods. 

 
Налоговая политика государства – это меры, принимаемые 

правительством страны относительно налогов и сборов, представляющие собой 
составную часть финансовой политики государства. 

Политика в сфере налогов проводится, основываясь на ряде документов 
федерального значения: основным из них считается Налоговый кодекс РФ. 
Также особое внимание уделяется нормативным актам субъектов и 
муниципальных образований Российской Федерации. Кроме того, отдельной 
юридической силой обладают указы и послания Президента РФ, особенно те, 
которые касаются бюджетной и налоговой политики. 

Налоговая политика государства имеет различные формы, 
различающиеся между собой функциональным и смысловым аспектом. При 
выборе одной из них определяется цель, которую необходимо достичь в итоге. 
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Так различают фискальную, социальную, экономическую, экологическую и 
международные формы. 

Мировая практика представила три основные, базовые формы налоговой 
политики. К первой форме относится политика максимальных налогов. Она 
представляет собой установление максимально большого количества налогов с 
максимально высокими ставками. Это крайняя мера, устанавливаемая 
государством в самые кризисные, нестабильные моменты существования. К 
ним относится война, экономический кризис и пр. Примером может служить 
становление рыночной экономики в России в конце ХХ века. 

К сожалению, подобная форма налоговой политики ведет к попыткам 
уклонения от уплаты налогов со стороны налогоплательщиков. Это в свою 
очередь сокращает налоговую базы, подталкивает к развитию теневой 
экономики. Данная ситуация мало содействует улучшению экономики страны и 
сильнее вводит ее в кризис. Это можно наблюдать на примере того же 
становления рыночных отношений в России.  

Вторая форма налоговой политики – политика экономического развития. 
Она характеризуется налоговыми послаблениями для предпринимателей, а 
также вместе с этим и сокращением расходов на развитие социальных 
программ. Эта политика создана в первую очередь для роста капитала и 
развития инвестиционной деятельности. На практике подобная налоговая 
политика проводится в период начинающейся стагнации, которая может 
повлечь за собой экономический кризис. 

Россия проводила такую форму налоговой политики в начале ХХI века. 
Было сокращено количество налогов, снижены налоговые ставки, а также 
повышены некоторые налоговые вычеты. Количество федеральных и 
региональных налогов сократилось до восьми и трех соответственно, если 
считать это вместе с налогом на игорный бизнес, который не применяется 
ввиду запрета на этот бизнес. Вместе с этим сократилось и число местных 
налогов, которых осталось всего два. 

Третий вид налоговой политики – политика разумных налогов. Она 
представляет собой некий баланс между интересами государства и населения 
страны – налогоплательщиками. Эта форма лучше остальных позволяет 
экономике страны развиваться, поддерживать количество расходов и доходов 
на одном уровне. Однако в реальных условиях подобная форма налоговой 
политики достигается с большим трудом в связи с существованием 
налогоплательщиков, уклоняющихся от уплаты налогов разными путями, 
подрывая экономическую стабильность государства [1]. 

Современная налоговая политика России имеет ориентир на развитие по 
третьей форме, т.е. стремится к политике разумных налогов. Однако она 
столкнулась с сегодняшним нестабильным положением дел как в России, так и 
в мире. Сейчас налоговая политика проходит ряд испытаний, связанных с 
разрушительными последствиями пандемии коронавирусной инфекции, мер 
ограничения во многих сферах жизни общества. На данный момент налоговая 
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политика России направлена на осуществление мер поддержки населения и 
бизнеса для более легкого выхода из кризисной ситуации. 

Одним из эффективных способов реализации налоговой политики в 
реальных условиях является существование налоговых льгот. Они 
определяются тем, что населению страны представляется возможность 
полностью или частично освободиться от налогообложения. Государство 
предлагает на законодательном уровне различные основания для получения 
налоговых льгот или вычетов с целью активного ведения налоговой политики [2]. 

В сфере налоговых льгот государство акцентировало свое внимание на 
поддержке бизнеса, владельцев, чье имущество налогооблагаемо и пострадало 
от происходящей пандемии. 

Правительство РФ выдало указ субъектам РФ осуществлять поддержку 
юридических лиц, ИП и других экономических субъектов, собственников 
недвижимости и прочего путем отсрочивания оплаты по договорам. 

Вместе с тем были продлены сроки уплаты авансовых платежей по 
налогу на транспорт, на имущество организаций, на землю, а также сроки 
представления налоговых деклараций. Субъекты РФ также получили 
возможность продлевать уплаты местных и региональных налогов и авансов. 

Помимо этого, определенные слои налогоплательщиков за 2 квартал 2020 
года получили льготы, в виде освобождения от уплаты, прежде всего авансовых 
платежей и имущественных налогов: 

 в первую очередь это ИП и организации, которые на основании 
отчетности за 2019 год включены в единый реестр субъектов МСП; 

 круг лиц, которые входят в реестр социально ориентированных 
некоммерческих организаций и которые с 2017 года получают гранты 
Президента РФ; 

 компании, которые пострадали сильно из-за коронавирусной 
инфекции, которые включены в реестр некоммерческих организаций; 

 религиозные организации, которые входят в структуру социально 
ориентированных некоммерческих организаций [3]. 

Более подробно раскрывается суть налоговой политики, ее сущность, 
задачи и цели в налоговом кодексе РФ, нормативных актах субъектов РФ и т.д. 
Кроме того, послание Президента РФ о налоговой политике также раскрывает 
суть налоговой политики.  

В 2019–2020 годах в налоговое законодательство были внесены ряд 
изменений, связанных со стимулированием активности в сфере инвестиций: 

1. Был принят закон «О защите и поощрении капиталовложений и 
развития инвестиционной деятельности», который заключается в 
предоставлении различным инвесторам базовой налоговой стабилизации [4]. 

2. Для того, чтобы совершенствовать стимулирование различного рода 
льгот по налогу на прибыль предприятий: 

 налоговый инвестиционный вычет стал распространяться на 
участников консолидированной группы налогоплательщиков; 
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 участникам региональных инвестиционных проектов были 
предоставлены условия упрощенного использования пониженных ставок; 

 условия деятельности участников СПИК были усовершенствованы и 
т.д. 

3. Появился больший интерес к развитию бизнеса на территориях, 
находящихся отдельно: 

 так, участники СЭЗ в городе Севастополь и Республике Крым 
получили снятие ограничений, связанных с применением пониженных тарифов 
в размере 7,6% при том, если будет превышение 3-летнего срока с начала 
создания СЭЗ, а также продлен срок их применения до момента, пока не 
перестанет существовать СЭЗ; 

 резиденты ТОСЭР и резиденты свободного порта для них сняли 
ограничение по применению пониженных ставок в размере 7,6% при том, когда 
превышается 3-летний срок с создания ТОСЭР; 

 резиденты ОЭЗ получили пониженные тарифы, но на неопределенный 
срок в размере 7,6%. 

Главные результаты, которых смогли добиться в данной области: 
 применение специального налогового режима для самозанятых с 

1 июля 2020 года для всех субъектов РФ; 
 было сформировано единое пространство в сфере информационного 

направления для администрирования доходов; 
 были проведены работы по повышению качества работы с дебиторской 

задолженностью; 
 созданы наиболее комфортные условия для того, чтобы добровольно, а 

главное своевременно уплачивать налоги и др. [5]. 
Государство через проводимую налоговую политику старается как можно 

быстрее наладить положение дел в стране, стремится облегчить жизнь 
населения в посткризисный период. 

В связи с этим разрабатывается план совершенствования налоговой 
политики на 2021–2023 гг. [6]. 

Первой мерой развития этой области является улучшение налогового 
контроля с помощью уменьшения пороговых значений, требований в несколько 
раз для более легкого вхождения в него налогоплательщиков. Прежде 
установленный уровень порогов могли пройти лишь представители крупного 
бизнеса. Однако развитие мониторинга подразумевает вхождение и некоторых 
представителей среднего бизнеса. 

Вторая мера определяет объединение законодательства Российской 
Федерации о контрольно-кассовой технике в правовую сферу, касающуюся 
налогов и сборов. То есть была рассмотрена вероятность упразднения контроля 
за использованием ККТ в качестве самостоятельного элемента контроля 
федерального значения и внесение его в налоговую систему. 

Следующей частью совершенствования политики является формирование 
института «единого налогового платежа организации, индивидуального 
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предпринимателя». Это позволит упростить процесс расчетов между 
налогоплательщиками и государством, т.е. уплата налогов и сборов будет 
проходить с помощью одного платежного поручения, который не будет 
содержать сведений о виде налога, срока уплаты, а также не будет иметь 
принадлежности к бюджету бюджетной политики РФ. Вместе с тем 
предполагается, что последующее перечисление денежных средств 
налогоплательщиком будет учитываться в счет имеющихся у него обязательств. 
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Аннотация. Рассмотрены основные траектории развития ведущих экономик стран мира, 
проведён анализ экономических особенностей выхода из кризиса COVID-19 в рамках 
Зелёного курса. Выявлены особенности экономического развития современной России. 
Уделено внимание её экономической трансформации для сокращения отставания от ведущих 
регионов мира. 
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Abstract. The main development trajectories of the world’s leading economies were considered 
and analysis of the economic features of the COVID-19 crisis recovery within the framework of the 
Green Dealwas carried out. Special features of the economic development of modern Russia have 
been identified. The study highlights the role of its economic transformation in reducing the gap 
with the world’s leading regions. 
Keywords: green policy, decarbonization of the economy, economic crisis, environmental crisis, 
low-carbon development. 
 

За время пандемии и сопутствующих ограничительных мер экономики 
большинство стран мира, к сожалению, оказались в затруднительном 
положении. Практически все страны испытывают экономический спад, поэтому 
очень важным моментом являются пути восстановления экономик стран, 
городов и местных сообществ. Актуальная идея восстановления, которая уже 
получила свое распространение в мире – это идея зелёного восстановления, или 
идея зелёного курса. Целый ряд стран, регионов мира, в том числе Евросоюз, 
заявили, что восстанавливать экономику после пандемии и ограничительных 
мер лучше всего, принимая во внимание экологические меры, а также меры 
воздействия на климат. Процесс восстановления должен быть максимально 
экологически-дружественным, низко углеродным. В идеале необходимо 
соотнести вопросы восстановления экономики с вопросами дальнейшей 
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декарбонизации и озеленением промышленного, транспортного и прочих 
секторов экономики. Помимо Евросоюза о подобном намерении объявили в 
Южной Корее и других странах. Полгода назад целый ряд стран заявил о своем 
намерении стать углеродно-нейтральным к середине века, Япония и Южная 
Корея – к 2050 г., Китай – к 2060 г. Также в Парижском климатическом 
соглашении [1] указана цель стран – стремление к полной 
углеродонейтральности, полной декарбонизации к 2050 г. Острым остается 
вопрос для жителей России: что же происходит в России и как можно закрепить 
подобные идеи и начать их реализацию?  

Зелёный курс в Европе и в мире неслучайно появился, и в большей 
степени он связан именно с проблемой климатической или изменением 
климата, которая безусловно соотнеслась в другими многочисленными 
задачами, которые мировое сообщество перед собой поставило. В числе них 
семнадцать целей устойчивого развития [2], которые были одобрены в 2015 г., а 
также цели развития тысячелетия [3], т.е. широкий спектр разных 
экологических и социальных, экономических и технологических вопросов, 
давно уже ставших важными элементами повестки дня для многих стран и 
мирового сообщества в целом. 

Зелёный курс (EUROPEAN GREEN DEAL) закладывает достаточно 
большие и масштабные цели и меры, которых Евросоюз будет добиваться [4]. 
Главная цель, если говорить про выбросы парниковых газов – это сокращение 
выбросов от уровня 1990 г. к 2030 г. на 55% или, как принял решение 
Европарламент, – на 60%. Ещё одной важной целью является становление 
климатически-нейтральным большого блока стран. Амбициозная цель – 
добиться её будет сложно, она означает, что выбросы парниковых газов не 
должны превышать поглощение парниковых газов лесами и другими 
экосистемами на территории Евросоюза. Но уже вместе с этим представители 
европейских научных сообществ всерьёз обсуждают, что после 2050 г. 
необходимо движение в отрицательный выброс, т.е. задача поставлена гораздо 
дальше 2050 г. – нужно выбрасывать гораздо меньше, чем поглощать, т.е. 
усиливать поглощение за счёт либо лесов, либо технологий. Но для нашей 
страны ориентир 2050 г. вполне адекватный. Россия активно сотрудничает, 
торгует со странами и регионами зарубежья, и то, что происходит в этих 
странах, скажется на том, что произойдёт в России.  

Для достижения Европейских целей уже инвестируются деньги в эко-
технологии, поддерживаются инновации в промышленности. Каждая из этих 
мер представляет собой огромный блок работы в Евросоюзе, например, 
формирование правовой базы, формирование механизмов создания 
финансового потенциала. Всё больше становится чистого, дешёвого и 
«здорового» транспорта. Таким образом подразумевается уменьшение 
выбросов CO2 до минимума или до нуля, а также других локальных 
загрязняющих веществ от транспорта. Происходит декарбонизация энергетики, 
т.е. максимальное сокращение удельных выбросов CO2 на вырабатываемый 
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киловатт в час, вероятно, до нуля с использованием возобновляемой энергетики 
и других безуглеродных источников. 

Евросоюз желает помогать другим странам двигаться в направлении 
более жёстких стандартов, но для тех, кто двигаться в этом направлении не 
желает, рассматривается набор мер, вызывающий у российских 
предпринимателей и представителей власти некоторое негодование – это плата 
углеродного налога на импорт в ЕС карбоноёмких товаров (чёрные и цветные 
металлы, сталь, алюминий, никель, химические удобрения, ископаемое топливо 
и др.). За объявленной амбициозной целью ЕС подтягиваются и другие страны. 
Япония объявила о такой же цели – климатической нейтральности к 2050 г. и 
уже отказывается от потребления угля, закрывает угольные электростанции, 
несмотря на то, что еще год назад велись разговоры о расширении мощностей 
угольных электростанций, а также развивает возобновляемые источники 
энергии. Для Японии это огромный потенциал, который уже ею используется, 
но планируется развернуть в полную силу. Основной упор делается на 
солнечную и ветровую энергетику, но кроме них, ещё есть геотермальная, 
волновая и др. Помимо правительства, в Японии 163 города и населенных 
пункта объявили о климатической нейтральности до 2050 г., что соответствует 
духу Парижского соглашения [1]. Также у страны есть отработанный механизм 
международного сотрудничества. Уже заключено 12 соглашений механизма 
совместного кредитования, при котором происходит выбор проектов для 
реализации между сторонами, которые финансирует Япония, делится 
технологиями, а полученный эффект снижения выбросов делится между 
сторонами. Данный механизм работает уже давно, но в рамках Парижского 
соглашения Япония хочет его утвердить.  

Для России это открывает хорошие возможности, так как в 2013 г. 
осуществлялась разработка подобной идеи и даже разрабатывался текст такого 
соглашения между министром экономического развития России и министром 
промышленности и торговли Японии, но кризис 2014 г. нарушил эти планы. 
Между тем Саудовская Аравия, Индонезия и другие страны воспользовались 
этим механизмом и активно работают с Японией по разделению сокращенных 
выбросов между участниками.  

Почти сразу после объявления Японией, буквально через несколько дней, 
Южная Корея объявила о том, что берёт на себя цель климатической 
нейтральности к 2050 г. Необходимо заметить, что с 1990 г. экономика Южной 
Кореи выросла и почти догнала по ВВП на душу населения Японию, увеличив 
выбросы в 5–6 раз. Теперь Корея, будучи развивающейся страной по 
классификации ООН, принимает на себя такую амбициозную цель. Отчасти 
этому поможет национальный углеродный рынок, который уже действует с 
2020 г. Нужно заметить, что эта цель пока не является юридически 
обязывающей. Парламент принял резолюцию «Climateemergency» – срочные 
действия в области климата. Южная Корея достаточно давно присматривается к 
вопросам организации мер по декарбонизации экономики. 
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Но зачем же декарбонизация России? Здесь важную роль играют 
внутренние и внешние стимулы, которые направят на выбор стратегии 
декарбонизации: модернизация, стимулирование инноваций, рост; улучшение 
качества окружающей среды; улучшение здоровья населения. Это желаемые 
цели, но в последнее десятилетие внутренние стимулы не оказывают особого 
влияния. Тогда особое внимание нужно уделить внешним, таким как 
углеродный налог на импорт металлов, удобрений, ископаемых 
энергоресурсов; потеря зарубежных рынков, снижение конкурентоспособности; 
технологическая отсталость, оттеснение на маргинальные ниши; возможность 
заработать на мировом углеродном рынке; доступ к «зелёному» капиталу на 
зарубежных рынках. Внешние стимулы для России очень актуальны, особенно 
для бизнеса, который работает на экспорт.  

В России есть большой потенциал взяться за активную декарбонизацию. 
Это и огромные ресурсы «зелёной» энергии (солнечная, ветровая, 
геотермальная, волновая, биотопливо и др.), конечно же это технологические 
возможности, изобретения, инновационный потенциал (биотопливо, зелёный 
водород, технологии ВИЭ…), ну и нельзя не отметить географическое 
положение, а также международные связи и партнёрства. 

Несколько месяцев назад российское отделение Greenpeace с целым 
рядом партнёров представило программу «Зелёный курс России» [5]. Это 
концепция того, как можно выйти из экономического кризиса, однако при этом 
необходимо помнить, что нужно придерживаться приоритета зелёных отраслей. 
Ключевая цель «Зелёного курса» России – углеродная нейтральность к 2050 г. 

Анализируя структуру выбросов парниковых газов в России за последние 
годы, можно отметить, что основную долю в выбросах составляет энергетика. 
Аналогичные результаты и в мире. Соответственно, одно из ключевых 
направлений – действия в сфере развития чистой энергетики. Для этого нужно 
увеличить долю возобновляемых источников энергии в производстве, 
транспорте, секторе отопления и других областях. Большая работа должна быть 
проведена в сфере энергоэффективности, необходимо сократить энергоемкость 
ВВП России до среднемирового уровня. Вторая сфера для действий – 
циклическая экономика, в которую входят выбросы в промышленности, 
сельском хозяйстве и др. В ней необходим переход к углеродно нейтральному 
производству металлов, цемента, бетона, к углеродно нейтральному сельскому 
хозяйству, необходимо сокращать выбросы парниковых газов от потребления 
продуктов питания, перерабатывать образующиеся отходы на уровне не менее 
80%. Третья сфера для действия – сфера лесного хозяйства. За счёт нее можно 
компенсировать те выбросы, которые не удастся сократить к 2050 г. Необходим 
переход от освоения диких лесов к интенсивному лесному хозяйству, а также 
важно обеспечить решение одной из глобальных проблем – тушение лесных 
пожаров. 

Самые крупные экономики мира, включая Евросоюз, страны Азии и 
другие близлежащие к России регионы во всю принимают необходимые меры 
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по изменению собственных экономических структур из-за возникновения 
экологического и климатического кризисов. Современная Россия как одна из 
ведущих промышленных и космических держав должна взять во внимание 
решение вопросов, не только связанных с уменьшением влияния сырьевого 
сектора на экономику страны и необходимости диверсификации, но и 
включающих снижение деловой активности на международном рынке из-за 
эпидемии коронавирусной инфекции, что повлекло за собой снижение спроса и 
стоимости ископаемого топлива в предполагаемой долгосрочной перспективе. 
Игнорирование данных факторов может обернуться для России увеличением 
технологического и экономического отставания от вышеуказанных регионов и 
сопутствующим экономическим кризисом. Экономическое развитие страны в 
следующие десятилетия напрямую зависит от выбранного пути выхода из 
кризиса COVID-19 и ориентиром здесь должны стать выше названные цели 
человечества и, в том числе, переход к углеродной нейтральности. 
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Аннотация. В середине февраля 2021 года первое место среди самых скачиваемых 
приложений российского App Store заняла новая социальная сеть «Clubhouse». Однако с 
началом марта про «Clubhouse» постепенно начали забывать, СМИ перестали про него 
писать, а крупные инфлюенсеры перестали там выступать. В этой статье анализируется, 
действительно ли «Clubhouse» потерял всю свою аудиторию и есть ли еще перспективы 
использования этой платформы в сфере бизнеса.  
Ключевые слова: анализ, бизнес, социальная сеть. 
 
Abstract: In mid-February 2021, the first place among the most downloaded applications of the 
Russian App Store was taken by the new social network "Clubhouse". However, since the 
beginning of March, the Clubhouse has gradually been forgotten, the media has stopped writing 
about it, and major influencers have stopped performing there. This article analyzes whether 
"Clubhouse" has really lost its entire audience and whether there are still prospects for using this 
platform in the business sphere. 
Keywords: analysis, business, social network. 
 

Новую социальную сеть «Clubhouse» запустили в апреле 2020 года, но 
для российских пользователей это приложение стало актуально только в 
феврале 2021 года (7700 пользователей из России на 10 февраля и более 200 000 
пользователей к 20 февраля).  Среди основных особенностей этой платформы 
можно назвать ее эксклюзивность (доступ к ней можно получить только по 
приглашению от другого пользователя), возможность общения только 
голосовыми сообщениям и возможность пообщаться с известными личностями, 
включая известных предпринимателей, топ-менеджеров, блогеров и звезд шоу-
бизнеса. 

На данный момент ажиотаж по социальной сети уменьшился, но новые 
пользователи не перестают появляться. По данным информационного ресурса 
«Forbes» [1] число активных пользователей «Clubhouse» в России падает: так, 
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2 марта 2021 года в приложении зарегистрировались 168 799 новых 
русскоязычных пользователей, а уже 15 марта 2021 года всего 75 996 
пользователей, т.е. количество ежедневных новых пользователей уменьшилось 
на 55%. А если брать в расчет последнюю неделю (29.03.2021 по 04.04.2021), то 
за этот промежуток зарегистрировалось всего 51 000 новых пользователей в 
день (среднее значение) по данным сервиса аналитики ClubData. Это значит, 
что рост числа пользователей снизился уже на 70% от пикового числа 
регистраций. Но так ли это плохо? 

Аналитики из Forbes полагают, что это нормально, поскольку согласно 
модели распространения инновационного продукта по Бассу (модель диффузии 
Басса), текущая аудитория Clubhouse – это ранние последователи, которые идут 
сразу за инноваторами. Со временем большинство из них отпадает и остаются 
лишь постоянные последователи. 

С другой стороны, если говорить о «дневной» аудитории, т.е. о том, 
сколько пользователей посещает Clubhouse, то здесь статистика более 
однозначная. Согласно данным сервиса аналитики ClubData [2] число 
«дневной» аудитории каждый день уменьшается, несмотря на то, что общее 
количество пользователей ежедневно растет: так, 23 марта текущего года общая 
русскоязычная аудитория составляла более миллиона пользователей, а к концу 
месяца (точнее – 29 марта) насчитывала уже один миллион пятьдесят тысяч, 
при этом дневная аудитория за этот же период времени снизилась с пятидесяти 
семи тысяч до сорока семи тысяч пользователей. 

Это говорит о том, что пользователи теряют интерес к платформе, хотя, 
разумеется, это также связано с моделью Басса. В любом случае, прежде чем 
приступить к возможностям для бизнеса, которые Сlubhouse может 
предоставить, стоит отдельно затронуть характер ее аудитории.  

Скелет аудитории состоит из следующих групп: 
1)  эксперты в своей области, желающие поделиться своими 

достижениями или же получить новые знания, чтобы усовершенствовать свои 
методики; 

2)  клиенты, ищущие экспертов для потенциального найма; 
3)  инвесторы и стартаперы, ищущие партнёров для нового дела; 
4)  увлеченные пользователи, использующие платформу для развития 

собственных навыков (так, например, большой популярностью пользуются 
комнаты разговоров на иностранных языках) или общения с 
единомышленниками по определенным темам. 

Об общих интересах аудиторий Clubhouse свидетельствуют комнаты, 
пользующиеся наибольшей популярностью на данный момент: за последние 
семь дней марта текущего года это «Кто что знает?», «Есть ли будущее у 
России?», «Легендарная комната», «Завтрак с маркетологами – что мешает 
Вашему бизнесу?», «Ближайшее будущее 20–30 лет, ваше виденье?», «Новый 
хайп?», «Зачем платить маньяку за интервью?», «Психологи отвечают, подними 
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руку, задай вопрос» и «Ответ нейропсихолога: как логика мешает достичь 
целей» (по данным сервиса аналитики ClubData) [2]. 

Если говорить о других видах классификаций аудитории, сервисом 
аналитики ClubData предоставляется удобная инфографика, исходя из которой 
можно создать лицо потенциального пользователя социальной сети Clubhouse – 
это женщина от 25 до 34 лет из Москвы или Санкт-Петербурга, использующая 
операционную сеть IoS (поскольку версия на Android до сих пор не вышла). 

Обладая информацией о различных группах пользователей платформы, 
можно перейти к возможностям развития бизнеса в этой социальной сети, но 
для начала нужно будет набрать аудиторию, в противном случае продвигать 
свой продукт будет попросту некому. Сделать это можно несколькими 
способами: 

1) Большинство людей, получивших популярность в «Сlubhouse», уже 
имели свою аудиторию в других социальных сетях, таких как Телеграм, 
Инстаграм или Твиттер. 

2) Подписываться на всех интересных людей со схожей тематикой 
контента в ожидании взаимной подписки. Подписываться особенно важно, если 
ваши аудитории схожи, чтобы видеть чаты, в которых он общается и иметь 
возможность также там выступить. 

3) Приглашать своих друзей и создавать общие комнаты для них. Тогда, 
скорее всего, ваши друзья пригласят своих друзей и, если все они будут 
общаться в ваших общих комнатах, ваша аудитория вырастет. То есть, по сути, 
будет работать пирамидальный принцип набора аудитории. 

4) Выступать в чужих комнатах. Посещение интересных для вас комнат, 
проявление активности: задавать вопросы, дискутировать со спикерами и 
выражать собственное мнение. 

5) Модерация эфиров. Предложение своей кандидатуры в качестве 
модератора в комнатах с интересными для вас спикерами. Модератор следит за 
развитием диалога, обрабатывает запросы на участие в диалоге и имеет 
возможность изучать аудиторию по ходу беседы. 

6) Посещение молчаливых комнат – люди заходят в комнату, изучают 
тех, кто там присутствует, и подписываются на интересные аккаунты. Для 
успеха нужно грамотно заполнить информацию о себе. 

7) Также можно упоминать свой аккаунт в «Clubhouse» в других 
социальных сетях и на форумах, на публичных платформах, в надежде что 
ваши сообщения привлекут внимание других пользователей. Чтобы люди 
могли быстро подписаться на вас, давайте ссылку на профиль в формате 
https://clubber.one/@Х, где Х – ваш ник в сети. 

Эксперты отмечают следующие возможности для бизнеса, которые 
можно пробовать применять уже сейчас:  

– Развитие Личного бренда. Наглядно показать свою экспертность для 
людей, чья профессия завязана на общении – маркетологи, психологи, учителя 
языков и т.д. 
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– Привлечение клиентов. Чем выше уровень экспертности, тем больше 
людей может быть заинтересовано в услугах эксперта. Также можно продавать 
свои продукты через амбассадоров, работающих в вашей компании. (Например, 
директор Яндекса недавно давал интервью). 

– Сustomer development. «Clubhouse» отлично подходит для того, чтобы 
собирать обратную связь и спрашивать у людей мнение о вашем продукте или 
бренде. 

– Продвижение продуктов и услуг. Потенциально новый вид промо 
рекламы для продуктов не по визуальной составляющей, а с помощью 
объяснения принципов работы при создании того или иного вида продукта. Это 
подходит для сложных типов услуг, таких как – маркетинговые исследования, 
очистка водоемов, внутренняя отделка помещений. 

– Поиск новых сотрудников, партнеров или поиск работы. На платформе 
регистрируется большое количество представителей руководства отделов из 
разных компаний и линейных сотрудников, поэтому можно проявить себя 
перед ними во время выступления в тематическом чате в поиске или нанять 
интересного спикера. 

– Закрытые чаты с платным входом. Потенциально интересная и удобная 
возможность проводить платные консультации и конференции, для обсуждения 
очень узких вопросов (какие криптовалюты покупать, куда инвестировать и 
т.д.). Важно отметить, что сделать платный вход можно, но через оплату на 
стороннем сервисе. 

– Онлайн аукционы. Здесь можно встретить онлайн аукцион, на котором 
продают картины или машины. Точно также можно найти клиентов для своих 
handmade продуктов как информационных, так и для онлайн продаж 
материальных товаров.  

Подводя итог, можно сказать, что сейчас социальная сеть «Clubhouse» 
находится в промежуточной стадии между Инновационным продуктом и 
продуктом общего пользования. В будущем «Clubhouse» обязательно займет 
свою нишу, хотя на данный момент точно неизвестно какую. Либо это будет 
аналог «Facebook» в аудио-формате, либо он станет аналогом Zoom и будет 
выполнять функцию виртуальных пресс-конференций. В любом случае, 
«Большие Инфлюенсиры» будут собирать большие эфиры, Тематические 
знаменитости будут собирать комнаты на пару сотен человек. А маленькие 
комьюнити будут довольствоваться несколькими десятками слушателей. Это 
легко спрогнозировать, поскольку такие же результаты мы наблюдаем в 
русскоязычных сегментах Instagram и Twitch. Как инструмент, Clubhouse точно 
будет жить. Всем нам время от времени необходимо делать конференции, 
собирать комнаты по интересам – а Clubhouse очень хорошо подходит под эти 
задачи. Аудитория инноваторов уже подошла к концу, время ранних 
последователей заканчивается, а вслед за ним придет и время раннего 
большинства, если верить модели Басса. 
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Сейчас «Clubhouse» начал привлечение новых звезд на платформу, а 
значит движение в направлении удержания аудитории идет полным ходом. 

Основной риск для «Clubhouse» заключается в развитии конкурентов – 
Telegram заявили, что в ближайшее время может быть разработан запуск 
функции голосовых чатов для авторов Telegram-каналов без лимита на 
количество участников. Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время 
основные идеи «Clubhouse» позаимствуют и запустят не только Telegram, но и 
Facebook, Instagram, Twitter, «ВКонтакте» и другие платформы. 

В любом случае, на данный момент, перспективы использования 
«Clubhouse» для развития бизнеса есть. Первая перспектива заключается в том, 
что на довольно большое количество потенциальных потребителей (1,044,000 
русскоязычных пользователей) приходится малое количество контента, 
поэтому привлечь клиентов к своему продукту будет намного легче. Вторая 
перспектива заключается в том, что в «Clubhouse» намного легче проявить 
свою экспертность, нежели в любой другой социальной сети из-за формата 
живого общения. 
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Аннотация. В статье рассмотрено понятие и исследованы причины возникновения 
инфляции, проведена классификация инфляционных процессов по различным критериям, 
выделены факторы, влияющие на инфляцию. Отмечено, что особым фактором является 
уровень монополизации экономики, так как монополии могут самостоятельно повышать 
цены на свои продукты и услуги, не считаясь с рыночной ситуацией, что ведет к 
недопроизводству, дефициту и росту уровня цен в стране. Подчеркивается влияние 
инфляции не только на потребительский сектор экономики, но и на инвестиционные 
процессы. В заключение сделан вывод о негативном влиянии инфляции на макроэкономику, 
что актуализирует проблему поиска современных методов борьбы с инфляцией. 
Ключевые слова: инфляция, рост уровня цен, кривая Филлипса, антиинфляционное 
регулирование, дефляционная политика, политика доходов, политика валютного курса. 
 
Abstract. The article considers the concept and investigates the causes of inflation, classifies 
inflation processes according to various criteria, and highlights the factors influencing inflation. It is 
noted that a special factor is the level of monopolization of the economy, since monopolies can 
independently raise prices for their products and services, regardless of the market situation, which 
leads to underproduction, shortages, and an increase in the price level in the country. The influence 
of inflation not only on the consumer sector of the economy, but also on investment processes is 
emphasized. In conclusion, it is concluded that inflation has a negative impact on the 
macroeconomics, which makes the problem of finding modern methods of combating inflation 
more urgent. 
Keywords: inflation, rising price levels, Phillips’s curve, anti-inflationary regulation, deflationary 
policy, income policy, exchange rate policy. 

 
Как известно, инфляция проявляет себя как устойчивый рост общего 

уровня цен на товары и услуги. Причины ее возникновения могут быть 
разными, но все они делятся и образуют две группы: причины со стороны 
спроса и со стороны предложения (именно отношение спроса и предложения 
определяет уровень цен на рынке). 
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Рассмотрим инфляцию со стороны спроса, она возникает тогда, когда 
спрос превышает производственные возможности экономики. Предприятия не 
в силах удовлетворить потребности общества, товары заканчиваются, отсюда и 
идет резкое повышение уровня цен. Ярким примером инфляции со стороны 
спроса является инфляция периода 1980–1990-х в России, когда государство 
поставило в приоритет развитие тяжелой промышленности, а товары 
повседневного спроса для потребителей оказались в недостатке [1]. 

Вторая группа причин инфляции, выступающая со стороны предложения, 
возникает при росте издержек предприятия, что, разумеется, и ведет к 
повышению цен на товары и услуги. Чтобы не терять прибыль в результате 
подорожания производственных факторов и повышения себестоимости 
продукции, предприятия вынуждены повышать цены на товары, либо 
сокращать производство, что в конечном итоге все равно приводит к дефициту 
товаров. 

За достаточно долгий период существования инфляции ученые 
экономисты смогли выявить несколько ее видов, которые так же, как и 
причины, делятся на группы [2]. Первая группа выделена по признаку темпа 
развития, в нее входят такие виды инфляции, как умеренная (рост цен не более 
10% в год), скачкообразная (рост цен от 10–20% до 50–200% в год) и 
гиперинфляция (рост цен более 50% в месяц и 100% в год). Из всех 
перечисленных видов инфляции данной группы, можно сказать, что умеренная 
инфляция является самой безопасной, поскольку ею можно управлять, так как 
она происходит за счет обновления ассортимента и посредством изменения 
спроса и предложения позволяет осуществлять корректировку цен. Самой 
тяжелой для страны инфляцией можно считать гиперинфляцию, поскольку она 
в сравнении с умеренной неуправляема и требует пристального и срочного 
принятия необходимых мер со стороны государства. 

Следующая категория видов инфляции зависит уже не от скорости ее 
развития, а от характера ее проявления. Она включает в себя открытую и 
подавленную инфляцию. В условиях первой инфляции рост уровня цен 
происходит при свободных, нерегулируемых государством ценах. Подавленная 
же отличается тем, что дефицит товара происходит при жестком контроле со 
стороны государства существующих цен. К прочим видам инфляции можно 
отнести: сбалансированную, несбалансированную, ожидаемую, неожидаемую, 
импортируемую и экспортируемую инфляцию. 

Изучая причины повышения уровня инфляции, можно установить и 
факторы, так или иначе влияющие на ее развитие. Важнейшим фактором 
является постоянный рост государственных расходов, что естественным 
образом сопровождается денежной эмиссией, которая совершенно не 
соответствует росту товарной массы. Данный фактор является главным при 
галопирующей инфляции. На втором месте в выстроенной иерархии ключевых 
факторов стоит рост кредитования, непропорциональный росту сбережений. В 
такой ситуации в экономике появляется большее количество свободных денег, 
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последствия чего перекликаются с первым фактором. Ну и на последнем месте 
среди перечисленных факторов стоит уменьшение валового внутреннего 
продукта, без какого-либо сокращения денежной массы, что также ведет к 
росту цен на товары и услуги в стране. Стоит заметить, что все 
вышеупомянутые факторы развития инфляции имеют сходство, все они 
связаны с увеличением денежных средств без требующегося увеличения 
товаров и услуг. В дополнение к существующим можно назвать еще один 
фактор – высокую монополизацию экономики. Поскольку монополии могут 
самостоятельно повышать цены на свои продукты и услуги, не считаясь с 
экономическими тенденциями, то описанное явление может вести к дефициту 
[3]. Чтобы подобного не происходило, существует контроль цен со стороны 
государства, однако иногда его бывает недостаточно, из-за чего и происходят 
так называемые «сбои». 

Говоря об инфляции, нельзя не упомянуть о ее взаимосвязи с 
безработицей. Рассмотрим случай, когда в стране высокий уровень 
безработицы: при высоком уровне безработицы люди, работающие по найму, 
вынуждены соглашаться на маленькую зарплату, что, в свою очередь, 
замедляет рост цен. Следовательно, уровень инфляции в сложившихся 
условиях низкий. Отсюда сделаем вывод, что при высокой безработице 
инфляция низкая. Данная закономерность действует и в обратном порядке: при 
низком уровне безработицы инфляция велика. Все это очень легко проследить 
на графике, который на сегодняшний день называется «Кривая Филлипса» [4]. 
Если учесть то, что было сказано выше, становится ясно: чтобы обеспечить в 
стране полную занятость, необходимо жертвовать усилением давления со 
стороны инфляции на экономику. 

Еще одним не менее важным вопросом, связанным с инфляцией, является 
ее влияние на инвестиционные процессы. Инфляция определяет направление, в 
котором нужно двигаться процентным ставкам, что играет важную роль в 
прогнозе цен на облигации и акции. Между инфляцией и вложениями также 
есть взаимосвязь. Инфляция буквально поглощает всю прибыль от инвестиций. 
Данная взаимосвязь выражается в следующей закономерности: чем выше 
уровень ценового роста, тем меньше реальной прибыли получит инвестор. 
Стоит отметить, что при высоком уровне инфляции, инвестиции, которые, на 
первый взгляд, приносят неплохую прибыль, на деле просто сохраняют 
денежную покупательную способность. Именно поэтому при выборе 
капиталовложений необходимо учитывать такой фактор как инфляция 
(инфляционные процессы накладывают отпечаток на эффективность 
инвестиций). Ценные бумаги в большинстве своем не защищены от инфляции, 
к примеру, бескупонные облигации рискуют потерять свою покупательную 
способность, однако существуют те, что в меньшей мере зависят от инфляции, 
примером таких ценных бумаг могут выступать акции. Предоставление займов 
и кредитов также претерпевают изменения, когда сталкиваются с инфляцией, 
однако трудно сказать, в чью пользу изменятся условия кредитования. В наши 
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дни очень важно следить за динамикой инфляционных процессов и 
представлять последствия, что они за собой несут. 

Что касается последствий инфляции, то они не всегда бывают 
отрицательными, иногда они могут быть и положительными. Ко вторым можно 
отнести следующие моменты: стимулирующее влияние на товарооборот 
(потребители, ожидающие роста цен в будущем, готовы покупать товары в 
настоящем), вытеснение с национального рынка слабых предприятий, 
сокращение реальных доходов населения, приводящее к лучшей работе (в 
условиях неполной занятости), перераспределение доходов между кредиторами 
и заемщиками в сторону вторых и, наконец, в выигрыше остаются должники, 
покупатели, работники реального сектора и т.п. К негативным последствиям 
инфляционных процессов относят: обесценивание денежных запасов, ценных 
бумаг, обострение проблем эмиссии денег, искажение основных экономических 
показателей, падение валютного курса и многое другое. Конечно, нужно 
отметить, что инфляция несет с собой больше отрицательных, нежели 
положительных моментов. 

Внимательно изучив факторы, влияющие на инфляцию, ее причины, 
взаимосвязь с разными сторонами экономики, можно сделать вывод, что с 
инфляцией нужно уметь бороться. За многие годы существования инфляции, 
ученые в области экономики уже смогли разработать антиинфляционную 
политику, суть которой как раз и заключается в борьбе с инфляцией 
посредством проводимых государством денежных реформ. Для устранения 
инфляции, необходимо, в первую очередь, разработать антиинфляционную 
стратегию. Целью ее работы является снижение инфляции не на данный 
момент, а в будущем. Инструментами стратегии могут выступать: укрепление 
механизмов рынка, усиление контроля и регулирования со стороны государства 
над экономикой, изменение текущей бюджетной политики, понижение 
зависимости от всяческих внешних факторов курса валюты. Затем следует 
следующий этап – разработка антиинфляционной тактики, что не менее важно. 
С ее помощью оказывается влияние на рынок в данный момент. В зависимости 
от того, какая ситуация сложилась на рынке, прибегают к использованию двух 
методов: резкое повышение спроса без повышения предложения и наоборот. 

Антиинфляционное регулирование в большинстве своем использует 
следующие методы: дефляционную политику, политику доходов, а также 
политику валютного курса. Дефляционная политика основана на ограничении 
денежного спроса и достигается через доступные правительству финансовые и 
налоговые механизмы [5]. В основе политики доходов лежит контроль над 
ростом цен и оплатой труда. Целью данной политики является стабильность 
цен на товары и услуги. И, наконец, политика валютного курса направлена на 
стабилизацию курса национальной валюты. Наверняка, существует еще 
огромное множество механизмов, которые помогают в борьбе с инфляцией, 
однако о них известно лишь тем, кто эту борьбу и осуществляет. 

В заключение хочется отметить, что инфляция на сегодняшний день 
является одной из самых острых проблем в экономике стран всех мира, именно 
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она порождает дисбаланс на макроэкономическом уровне, затрагивает многие 
стороны общества и может влечь за собой отрицательные последствия. Все это 
актуализирует проблему поиска новых методов борьбы с инфляцией. 
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Аннотация. В статье проведено исследование стимулирующей и антистимулирующей 
функции налоговой политики, проводимой государством при преследовании различных 
целей. В случаях, когда государство стремится сдержать деловую активность в стране, оно 
применяет на практике приемы антистимулирующей политики. И наоборот, если 
государство преследует цель повысить предпринимательскую активность, используются 
методы стимулирующей налоговой политики. Подробно рассмотрены примеры введения 
различных налогов и льгот в разных странах, в том числе в России. Доказано, что 
повышенный уровень налогообложения ведет к чистым потерям общества, поскольку 
производители перекладывают налоги на потребителей, что находит отражение в росте цен 
на товары и услуги. В качестве заключения сделан вывод о том, что фискальная политика 
является сильнейшим рычагом влияния государства на экономику, поэтому необходимо 
продолжать совершенствование налоговой политики в современной России. 
Ключевые слова: фискальная система, налог, налоговая политика, стимулирующая 
политика, сдерживающая политика. 
 
Abstract. The article studies the stimulating and anti-stimulating functions of the tax policy 
pursued by the state in pursuit of various goals. In cases where the state seeks to restrain business 
activity in the country, it applies in practice the methods of anti-stimulating policy. And vice versa, 
if the state aims to increase entrepreneurial activity, methods of stimulating tax policy are used. The 
examples of the introduction of various taxes and benefits in different countries, including Russia, 
are considered in detail. It has been proven that an increased level of taxation leads to net losses for 
society, as producers shift taxes to consumers, which is reflected in the growth of prices for goods 
and services. As a conclusion, it was concluded that fiscal policy is the strongest lever of 
government influence on the economy, therefore, it is necessary to continue improving tax policy in 
modern Russia. 
Keywords: fiscal system, tax, tax policy, incentive policy, containment policy. 

 

Фискальная система представляет собой особый рычаг, посредством 
которого государство регулирует самые разнообразные процессы, 
происходящие в стране. Одной из экономических функций государства 
является стимулирование или, напротив, сдерживание деловой активности, что 
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реализуется через налоговое поощрение или давление на различные виды 
хозяйственной деятельности [1]. В этом заключается стимулирующая и 
антистимулирующая роль налоговой политики. На обоих видах стоит 
остановиться подробнее. 

Стимулирующая функция налогов обычно выражается в каких-либо 
льготах, применимых при налогообложении отдельных граждан или 
юридических лиц, которые занимаются полезной для страны хозяйственной 
деятельностью. Посредством налоговых льгот государство стремится сделать 
такую активность более выгодной, а потому и более приоритетной. 

Антистимулирующая функция налогов выражается в повышенной 
налоговой нагрузке для физических и юридических лиц, занимающихся 
деятельностью, которую государство считает вредной для страны. Таким 
образом правительство сдерживает рост губительной активности.  

Стоит учесть, что в разных государствах могут сдерживать и 
стимулировать разные виды деятельности. Чтобы лучше разобраться в этой 
роли налоговой системы, стоит ознакомиться с примерами, после чего 
разобрать, какую функцию и почему выполняет данный сбор. 

Начать следует с общемировой и понятной рядовому гражданину 
практики акцизных сборов. Акциз – это фиксированный для каждого вида 
продукции косвенный налог, перечень облагаемых товаров которого сильно 
ограничен. Акцизами стараются регулировать вредные товары, такие как 
алкоголь, табачные изделия и бензин. Акцизный сбор на эти три вида товаров 
существует во многих странах мира, к примеру в России, США и Германии [2]. 
Таким образом правительства стран стараются снизить потребление продуктов, 
которые наносят вред здоровью человека или экологии путём значительного 
повышения цены. Возьмём для примера сигареты: в России акциз на сигареты 
составляет 2359 рублей за 1000 штук плюс 16 процентов из максимальной 
розничной стоимости, но не менее 3205 рублей за 1000 штук, в США от штата к 
штату цена меняется, но в среднем 1 доллар за 20 штук, а в Германии – 
0,093 евро за сигарету. Как можно понять из описания, этот налог является 
антистимулирующим, а то, что его уже длительное время применяет 
значительная доля развитых и развивающихся стран, показывает, что с задачей 
сдерживания потребления негативной продукции (сигарет) он справляется. 

Не только производство товаров может регулироваться при помощи 
фискальной политики. Государство многих стран мира при помощи этой меры 
стимулирует рождаемость. В России есть довольно обширные льготы 
многодетным семьям, но к нашей теме относятся вычет из налога 5 квадратных 
метров квартиры, или 7 квадратных метров частного дома за каждого ребёнка 
по имущественному налогу, а также вычет 6 соток из общего метража 
земельного участка по земельному налогу. В Германии же другой подход: на 
каждого ребёнка родители не платят налогов на 7356 евро доходов семьи, и это 
ещё, не считая прочих вычетов и выплат. А вот в США налогового 
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стимулирования многодетным семьям нет. Подобные льготы являются 
стимулирующим рычагом налоговой политики. 

Отдельно стоит выделить стимулирование и антистимулирование 
развития бизнеса, поскольку это, вероятно, самая важная часть в налоговом 
регулировании. Любое государство, имеющее разумное управление, в наше 
время стремится поддержать малый бизнес и замедлить распространение 
больших корпораций, сдерживающих конкуренцию и занимающих 
господствующее положение на рынке. Малый бизнес, вследствие высоких 
входных барьеров и сравнительно невысокой производительности факторов, 
крайне уязвим. Крупные компании имеют преимущества, во-первых, за счёт 
эффекта масштаба, который позволяет снижать средние издержки и, 
следовательно, цену продукции, а, во-вторых, крупный бизнес является 
аккумулятором капитала, что дает ему дополнительные вложения по развитию 
и привлечению более производительных факторов производства. С другой 
стороны, крупные корпорации, в результате вышеописанных причин, слишком 
быстро растут (растет как их число, так и их размеры). Ослабление малого 
бизнеса и активное развитие крупных корпораций приводит к монополизации 
рынка, что всегда негативно отражается на социально-экономическом развитии 
страны. Монополисты часто создают искусственный дефицит, который 
позволяет им необоснованно увеличивать цены на производимые товары и 
услуги. В результате общество несет чистые потери из-за неудовлетворения 
имеющихся потребностей [3].  

Исходя из этого, государственная налоговая политика направлена на 
снижение налогов на малые предприятия и повышение на крупный бизнес. В 
данном случае логичнее будет остановиться исключительно на подобной 
системе в нашей стране, так как иначе анализ налоговых систем других стран 
будет слишком обширным. 

Российская Федерация проводит политику стимулирования малого 
бизнеса разными методами: время от времени проводит налоговые каникулы 
для малых предприятий, вводит несколько систем налогообложения, которые 
позволяют сэкономить на уплате налогов. Выделяются четыре системы 
налогообложения: общая, упрощённая, патентная и единый 
сельскохозяйственный налог. Общая – самая громоздкая и дорогостоящая, она 
является антистимулирующей мерой для больших предприятий. Остальные три 
являются стимулирующими мерами. Единый сельскохозяйственный налог – 
наиболее выгодный выход для предпринимателей, занимающихся сельским 
хозяйством и переработкой сельхозпродукции, что является довольно 
непопулярной и рисковой отраслью в нашей стране, а потому компания любого 
размера может перейти на данную систему налогообложения. Упрощённая и 
патентная система – две более мягкие системы налогообложения для малых 
предпринимателей в России [4]. Предприниматель может сам выбрать, какая 
система окажется для него более выгодной и перейти на неё. 
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Стоит отметить, что такое малое количество льгот для малого бизнеса и 
дополнительных налогов для крупных корпораций нехарактерно для развитых 
и развивающихся стран. Кроме того, не так давно была отменена ещё одна 
система, единый налог на вменяемый доход, которая была крайне выгодна 
розничной торговле, являющейся довольно сложной в плане конкуренции 
отраслью, так как эффект масштаба в ней особенно высок из-за оптовых 
закупок, которые могут совершать крупные компании и сети. В данном случае 
налоговое регулирование не до конца исполняет свои функции и может 
привести к монополизации рынка. 

Российская налоговая политика на данный момент отстаёт от развитых 
стран в регулировании жизни страны посредством налоговой политики, что 
показывает не только предыдущий пример, но и экологические налоги. 
Экологии уделяется довольно малая роль в налогообложении, и, как следствие, 
оно недостаточно для стимулирования развития экологичных производств. 
Следует также отметить, что повышенный уровень налогообложения 
неизбежно ведет к росту уровня цен в экономике. Например, при введении 
повышенного экологического налога крупные компании-монополисты, скорее 
всего, сократят объемы выпуска продукции, создав тем самым еще больший 
дефицит, и повысят цены на свои товары и услуги [5]. Через некоторое время 
потребители привыкнут к новому уровню цены и крупные компании-
монополисты смогут вновь увеличить выпуск продукции, не предпринимая 
никаких действий по сокращению выбросов, загрязняющих окружающую 
среду. Таким образом, происходит обесценивание введенного налога, и органы 
государственной власти вынуждены будут вновь пересмотреть его ставку в 
сторону повышения. Отсюда можно сделать вывод, что если государство 
использует данный метод, то необходимо устанавливать сразу такой высокий 
размер налоговой ставки, который бы не позволил монополисту перевести 
налог в повышение цены вследствие того, что она оказалась бы слишком 
высока для потребителя [6]. Только в таком случае фирме-монополисту будет 
более выгодно инвестировать средства в очистные сооружения, нежели чем 
осуществлять безвозмездные налоговые платежи в бюджет. 

В заключение всего вышесказанного необходимо подчеркнуть, что 
фискальная политика является одним из сильнейших и важнейших рычагов 
влияния государства на любую сферу жизни общества. Именно при помощи 
стимулирования и сдерживания деловой активности государство способно 
повлиять на общие тенденции развития страны, поддерживая правильные 
начинания, которые ведут к успеху, и тормозя вредную деятельность. 
Необходимо продолжать совершенствование политики в этом направлении для 
того, чтобы регулирование экономики при помощи налогов приносило 
максимальный положительный эффект. 
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Аннотация. Бюджет является одним из инструментов, обеспечивающим регулирование 
развития социального и экономического общества. Большая часть доходов формируется за 
счёт налоговых отчислений граждан. В каждой стране возникают проблемы при 
формировании или исполнении бюджета, бюджеты регионов не составляют исключения. 
Развитие региона зависит от выбранного пути решения этих проблем или вопросов, а также 
от жизни его населения.  
Ключевые слова: региональный бюджет, проблемы, пути решения, доходы, расходы, 
финансы.  
 
Abstract. The budget is one of the tools that regulates the development of social and economic 
society. Most of the income is generated by tax deductions from citizens. In each country, problems 
arise in the formation or execution of the budget, the budgets of the regions are not exceptions. The 
development of the region depends on the chosen way to solve these problems or issues, as well as 
on the life of its population. 
Keywords: regional budget, problems, solutions, revenues, expenses, finance. 
 

Бюджет является одним из инструментов, обеспечивающим 
регулирование развития социального и экономического общества. Уровни 
бюджета социально-экономического развития субъектов регулируются с 
помощью ассигнований, также при их помощи обеспечивается и развивается 
финансирование отраслей сельского хозяйства и территорий, приоритетных 
направлений экономического развития. 

Основными задачами долгосрочного бюджетного планирования 
считаются обеспечение предсказуемости развития бюджетов бюджетной 
системы РФ, рост их финансовой стабильности в длительном периоде. 

К функциям региональных бюджетов относятся: 
 формирование денежных активов для осуществления деятельности 

региональных органов власти; 
 разделение и расходование денежных активов между областями 

народного хозяйства; 
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 исполнение надзора над экономической жизнедеятельностью 
организаций, учреждений, подведомственных региональным органам власти. 

Формирование региональных бюджетов можно понимать как составление 
бюджета, т.е. определение его доходов и расходов. Данное действие 
происходит в соответствии с бюджетным и налоговым законодательством [1]. 

Большая часть доходов формируется за счёт налоговых отчислений 
граждан. Также к доходам можно отнести неналоговые доходы, безвозмездные 
и безвозвратные перечисления. Доходы – это финансовая база для 
удовлетворения потребностей регионов. 

Расходы составляются в соответствии с расходными обязательствами. 
В Новгородской области на данный период доходная часть бюджета была 

увеличена более чем на 4 млрд. руб., дефицит при этом составит почти 2 млрд. 
руб. Общий объём доходов на 2021 год составляет более 39 млрд. руб. Расходы 
составляют более 41 млрд. руб. Расходы были увеличены на образование, 
здравоохранение и социальную политику. Безвозмездные поступления также 
были увеличены. На 2022 и 2023 года также утверждены доходы и расходы со 
средним дефицитом в 2 млрд. руб. 

В Новгородской области обеспечиваются несколько направлений 
развития: регион – промышленный центр для экспорта; регион – университет; 
регион – центр национальной истории и идентичности; регион – экологический 
оазис, центр отдыха и оздоровления. Данные проекты помогут привлечь новых 
инвесторов, квалифицированных кадров. 

На данный момент в Великом Новгороде активно ведётся 
благоустройство жилых районов, привлечение студентов к научно-
познавательной деятельности для повышения их престижа. 

Подходы к формированию бюджета могут быть основаны на 
планировании и прогнозировании, налогообложении, дотировании и 
субсидировании, кредитовании, а также на осуществлении займов. 

В каждой стране возникают проблемы при формировании или 
исполнении бюджета, бюджеты регионов не составляют исключения. 
Отрицательные черты есть как в бюджете в целом, так и в его доходах и 
расходах. 

Почти все регионы России сталкиваются в той или иной степени с 
проблемами формирования бюджетов. 

1) Наиболее распространено формирование бюджета с дефицитом. 
Бюджеты с дефицитом без его покрытия стали популярной практикой местных 
властей, что не всегда терпимо. Многие субъекты РФ формируют бюджеты с 
дефицитом в одну четверть от доли расходов. Впоследствии рассматриваются 
неполнота бюджета, малоустойчивость финансирования основных статей, 
малая поддержка предпринимательства, невыплата заработной платы, оплата 
госзаказов и др. Эти последствия в условиях кризиса усугубляются каждый раз. 
Примером такого бюджета является бюджет Новгородской области на 2019 год, 
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который был принят с доходами 31,2 млрд. рублей и расходами 31,6 млрд 
рублей. Дефицит небольшой, но он есть. 

Решением данной проблемы является установление объёма 
безвозмездных доходов в бюджеты субъектов в зависимости от обеспеченности 
бюджетной системы. Если размер дохода уменьшается по сравнению с 
базисным периодом, то объём финансовой поддержки следует уменьшить в 
следующем периоде. А если доходы увеличиваются, то финансовую помощь 
необходимо оставить на том же уровне. Таким образом можно заинтересовать 
субъекты к увеличению сбора налогов и пошлин. 

2) Власти оказывают услуги населению не на должном уровне и не 
управляют финансами как полагается, так как не заинтересованы в этом. Это 
происходит из-за слабости финансовой и экономической основы. Когда степень 
выплат в высший бюджет зависит от министерств, региональные власти 
начинают сокращать объёмы реализации своих потребностей и выполняют свои 
обязанности в покрытии областного бюджета. 

Решение: в городах требуется повысить финансовую самостоятельность и 
укрепить доходную часть бюджетов. Динамика и структура доходов 
Новгородского областного бюджета представлена на рисунке. 

 

 
 

Рисунок. Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета в 2020 году 
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3) Не все регионы привлекательны для инвесторов. В большинстве своем 
доходы физических лиц в субъектах Российской Федерации невелики и, как 
следствие, нет заинтересованности органов местного самоуправления в 
увеличении налогового потенциала [2]. На примере Новгородской области 
можно сказать, что Новгородская область за последние три года выросла на 
42 позиции в инвестиционном рейтинге регионов. В регионе строительные 
работы увеличились на 30,5%. Росту показателя способствовало чрезмерное 
выполнение плана ремонта региональных и междугородних дорог, в прошлом 
году план был выполнен на 193%. 

Решение: Образование доходов, налоговых органов самоуправления 
города в этот период производится путем вычетов из налогов и пошлин. 
Необходимо налаживать взаимодействие между налоговыми службами и 
органами исполнительной власти и органами регионального самоуправления 
для использования доходных данных, поступающих в региональные и местные 
бюджеты на отдельных территориях, для оценки результативности принятых 
мер по расширению доходной базы. Для увеличения доходной части регионы 
должны привлекать больше инвестиций. 

4) Структурный дисбаланс бюджетной концепции Российской 
Федерации: перевод расходов на более низкий уровень, а также 
ответственность не поддерживается финансово-экономической базой. 

Решение: финансовые средства, а также обязательства по расходам 
должны быть согласованы, и региональные и местные органы власти должны 
нести независимую и обязательную ответственность за эффективное 
управление государственными финансами. Отчётливые границы обязаны быть 
поставлены при формировании затрат, финансируемых из федеральных и 
региональных бюджетов. 

5) Отсутствие экономической самостоятельности у местных властей. На 
данный момент функционирующая концепция регионального самоуправления 
не в состоянии работать без экономической самостоятельности городов. 
Города, по сути, не имеют экономической самостоятельности, зависят от более 
высоких уровней бюджетной системы и, следовательно, не имеют возможности 
исполнять долговременные инициативы в государственном секторе. 

Решение: для расширения экономической основы городов требуется 
разработать меры, использование которых поспособствует развитию. Развитие 
малого и среднего бизнеса будет способствовать повышению финансовой 
самостоятельности местного самоуправления и устойчивому социально-
экономическому развитию городов. Продуктивная деятельность этого сектора 
экономики позволит решать экономические проблемы муниципалитетов: 

 наполнение регионального бюджета и увеличение его доходной доли; 
 удовлетворение базовых необходимостей регионального населения в 

труде, услугах и товарах; 
 более действенное применение имеющихся ресурсов, а также 

привлечение внушительных возможных запасов неиспользованных 
производственных площадей, рабочей силы, а также природных ресурсов. 
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Финансовая зависимость регионов от федерального уровня закреплена в 
самой структуре налогообложения, так как закрепленные за ними налоги 
незначимы. 

После сокращения доходов бюджета в необходимых объёмах 
региональные органы власти не могут в достаточной мере обеспечивать 
свободу принятия решений по вопросам регионального управления. Дефицит 
бюджета региональной организации в первую очередь влияет на снижение 
инвестиционных затрат, что приводит к снижению последующих социально-
экономических возможностей субъектов. 

Бюджеты субъектов Российской Федерации сталкиваются с 
многочисленными проблемами и вопросами, требующими тщательного 
рассмотрения и решения. Для лучшей эффективности требуются 
инновационные методы регулирования межбюджетных отношений, благодаря 
которым эффективность возрастёт. Развитие региона зависит от выбранного 
пути решения этих проблем или вопросов, а также от жизни его населения. 
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Аннотация. В данной статье рассказывается о становлении игровой индустрии, её 
масштабном развитии на пути к статусу крупнейшего медиа сегмента. Рассматриваются 
причины столь быстрого развития и размеры индустрии на сегодняшний день. Обращается 
внимание на проблему несерьезного отношения к видеоиграм. А также рассматриваются 
пути как командной, так и индивидуальной реализации в игровой индустрии, в контексте 
бизнес-платформы.  
Ключевые слова: видеоигры, игровая индустрия, геймдев, фриланс, киберспорт. 

 
Abstract: This article describes the formation of the gaming industry, its large-scale development 
on the way to the status of the largest media segment. The reasons for such rapid development and 
the size of the industry today are considered. Attention is drawn to the problem of a frivolous 
attitude to video games. It also examines the ways of both team and individual implementation in 
the gaming industry, in the context of a business platform. 
Keywords: video games, game industry, game dev, freelance, esports. 
 

Желание человека играть существовало всегда. Будь то спортивные игры 
в Древней Греции, настольные игры Древнего Китая или простые игрушки, 
первые из которых найдены при раскопках Индской цивилизации. Множество 
разновидностей игр может служить множествам целей их использования. 
Например, для детей – в качестве инструмента познания мира, или для 
взрослых – способ ненадолго уйти от реальности и развлечься. 

История игровой индустрии похожа на большой научный эксперимент – 
люди создавали почву, сами того не осознавая. Фактической отправной точкой 
можно считать 1947 год. Двое изобретателей, Томас Голдсмит-мл. и Эстл Рэй 
Манн подали патент на регистрацию устройства, снабженного электронно-
лучевой трубкой и кнопками, которые позволяли целиться точкой прицела в 
схематичные фигурки самолетов. Устройство не имело ни цифровой 
электроники, ни исполняемой программы, ни запоминающего устройства. 
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Вдохновленные экранами радаров изобретатели получили патент в 1948 году, 
однако в массовое производство устройство не поступило. 

В 1983 году Nintendo выпустили свою легендарную консоль Nintendo 
Entertainment System (NES), известную в нашей стране как Денди (необходимо 
отметить, что Денди является неофициальной копией японской консоли, 
поскольку официально NES на территории нашей страны никогда не 
распространялась). В 1985 году консоль была выпущена на американском 
рынке под названием Famicom. Стремительно захватив более 90% рынка, 
Nintendo обеспечили себе монополию на ближайшие 10 лет. 

В 1994 на рынке появился новый крупный игрок – Sony со своей 
консолью PlayStation. В это же время 3D – игры в трехмерном пространстве –  
начало победоносное шествие по всем жанрам и платформам. В 2001 году 
Microsoft выпустили свою первую консоль Xbox. Активно стали 
разрабатываться игры для персональных компьютеров. А на рынке консолей 
окончательно утвердились три гиганта, которые не сменились и по сей день – 
Sony, Microsoft и Nintendo. И с этого момента стали невероятно расти бюджеты 
студий, инвестиции, росла необходимость квалифицированных кадров. Стала 
формироваться полноценная индустрия, которая не стала ограничиваться 
одними лишь видеоиграми. 

Помимо расширения уже существующих с прошлого века направлений, 
начали появляться онлайн игры, рассчитанные на взаимодействие между 
игроками с любой точки Земли. За последние 20 лет игровая индустрия 
достигла невероятных размеров и перестала быть камерной, исключительно 
развлекательной сферой. На сегодняшний день игровая индустрия является 
крупнейшей сферой развлечений, размер рынка которой составляет 
165 миллиардов долларов [1], что является даже больше телевидения и 
кинематографа вместе взятых (105 и 45 миллиардов долларов соответственно). 
За последние несколько лет игровая индустрия показывает самый высокий темп 
роста – в среднем 10% в год. 

Если раньше в качестве спонсоров для игровых выставок или турниров 
можно было увидеть компании, так или иначе связанные с играми, то сейчас 
можно встретить бренды из далеко не самых очевидных сфер: производители 
напитков (Coca-Cola, PepsiCo, RedBull), операторы связи (Yota, МТС), сети 
фастфуда (McDonald`s, KFC, Domino's Pizza), автомобильные производители 
(BMW, Honda, KIA, Mercedes-Benz) и др. 

Несмотря на колоссальные размеры игровой индустрии, все еще 
существует предвзятое к ней отношение. На начало 2021 года число играющих 
людей (они же геймеры) достигло отметки в 2,8 миллиардов. Согласно, 
например, американским исследованиям, в 3/4 всех семей страны имеется хотя 
бы один геймер. Средний возраст составляет 32 года для мужчин и 34 для 
женщин [2]. 

В игровой отрасли проходят свои ежегодные полномасштабные выставки, 
целью которых является как анонс новых проектов крупных студий, так и 
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возможность заявить о себе начинающим разработчикам. Среди них имеются 
локальные выставки, направленные в основном на деятелей определенного 
региона, например: Taipei Game Show, Tokyo Game Show,  Paris Games Week. А 
также глобальные события: Gamescom и Electronic Entertainment Expo. 

Некоторые даже рассматривают видеоигры как полноценную сферу 
искусства. Известные исполнители пишут музыкальные сопровождения к 
играм, звезды Голливуда играют и становятся прообразами внутриигровых 
персонажей.  Также можно отметить, что Британская академия кино и 
телевизионных искусств (BAFTA) уже с 1998 года выдает награды в области 
видеоигр. А ежегодная церемония The Game Awards, которая все чаще 
сравнивается с кинопремией Оскар, собирает более 80 миллионов зрителей по 
всему миру. 

На сегодняшний день индустрия видеоигр включает в себя огромный 
перечень видов деятельности. Это как традиционные профессии, прижившиеся 
в новой отрасли, так и уникальные для нее. Как индивидуальная занятость, так 
и командная. 

В крупных игровых студиях уже не осталось уникальных 
специальностей, кроме разве что геймдизайнера (аналог режиссера в 
киноиндустрии). Хорошей игровой студии нужны все те же специалисты, что, 
например, кинокомпании Paramount Pictures. Среди них будут: продюсеры, 
режиссеры, писатели, сценаристы, композиторы, саунд дизайнеры, актеры 
озвучки, художники, художники по персонажам, нарративные директоры, 
маркетологи, бренд-менеджеры. А также специальности, более приближенные 
к цифровому миру – программисты всех видов: боевой системы, физики игры, 
анимаций, окружающей среды, искусственного интеллекта, пользовательского 
интерфейса; 3D аниматоры, художники по визуальным эффектам и многие 
другие. 

В середине 2020 года был проведен опрос среди сотрудников игровых 
студий России, Украины и Беларуси [3]. Самые высокие зарплаты были 
зафиксированы в Беларуси и составили в среднем 1,8 тысячи долларов в месяц. 
Далее идет Украина – 1,6 тысяч долларов. На том же уровне находится и 
Москва, а вот в остальной России – чуть более 1 тысячи долларов. Для 
сравнения: средняя зарплата в геймдеве в Японии составляет 3–4 тысячи 
долларов, в Европе – от 3 до 5 тысяч долларов, в США – от 7 до 10. 

Самые высокие зарплаты в СНГ геймдеве у топ-менеджмента (3,5 тысячи 
долларов), программистов (2,5 тысячи долларов) и продюсеров (2 тысячи 
долларов). Наименьшие зарплаты у дизайнеров, тестеров и HR отдела (около 
1 тысячи долларов). 

Независимые студии (они же инди-студии – отдельный разработчик или 
небольшой коллектив без финансовой поддержки издателя видеоигр) о 
подобных зарплатах и не думают, работая на энтузиазме. У подобной формы 
организации есть свои плюсы и минусы. Вам, как основателю, зачастую не 
придется платить зарплату своим коллегам; вас не ограничивают в творческой 
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деятельности; у вас нет временных ограничений и четкого рабочего графика; 
подобный форма реализации доступна каждому желающему (возможность 
выложить свою игру даже в крупнейшем цифровом игровом магазине – Steam). 
С другой стороны, вы можете столкнуться с нехваткой мотивации ввиду 
отсутствия денежного стимулятора; без поддержки компании-издателя вашу 
игру обнаружить на просторах магазинов будет невероятно трудно; поскольку в 
вашей команде зачастую не более 10 человек, вам придется брать на себя 
работу сразу по нескольким направлениям – специальностям и ввиду этого, 
разработка может затянуться на несколько лет (а некоторые из успешных инди-
игр делались более 5 лет). Отличным способом заявить о себе и своем 
творчестве является платформа под названием Kickstarter. 

Следующей можно выделить область киберспорта, куда помимо самих 
киберспортсменов входит большое количество вспомогательных элементов. 
Итоговый заработок игроков состоит из множества элементов: призовые с 
турниров, заработная плата в команде, рекламные сотрудничества, стриминг 
(проведение прямых трансляций в интернете) и т.д. Подсчитать суммарный 
заработок киберспортсменов практически невозможно, поскольку вся 
информация защищена договорами о неразглашении. Однако, благодаря слухам 
и разговорам внутри сферы, можно составить некоторое представление о 
месячной зарплате в киберспортивных командах. В СНГ она будет составлять 
от 1 тысячи долларов у средних малоизвестных команд и до 8–10 тысяч у 
крупнейших команд региона. Для сравнения можно взять Европу, где зарплата 
у крупнейших коллективов может составлять 20–25 тысяч долларов. Стоит 
отметить, что клубов с подобными цифрами единицы. И даже заработную 
плату в размере 500 долларов посчастливилось получать не более 5% от всех 
игроков региона. Зарплату в киберспортивных клубах получают не только 
игроки. На данный момент в крупнейших командах также присутствуют 
тренеры, менеджеры и психологи. А также операторы, фотографы, 
маркетологи, финансисты. 

Далее можно выделить турнирных операторов и студии освещения. 
Главным источником средств у турнирных организаторов являются 
спонсорские соглашения и составляют порядка 40% от всех получаемых денег. 
Далее по 20% приходится на рекламные соглашения и продажу прав на показ 
событий. И по 10% на продажу билетов и финансовую поддержку от издателей 
игры. Помощь последних заключается в покрытии призового фонда турнира. 

Наконец выделим самую широкую область реализации. Для этого 
необходимо ввести два понятия. Инфлюенсеры – знаменитости, блогеры и 
другие видные деятели определенной сферы, которые способны влиять на свою 
аудиторию, благодаря их авторитету, познаниям или отношениям с аудиторией. 
По большому счету инфлюенсером в игровой индустрии можно быть как по 
совместительству: разработчикам, игрокам, комментаторам. Так и 
целенаправленно – блогерам, журналистам, инсайдерам, генерирующим 
контент в игровой сфере. 
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Второе понятие – это фрилансер, к ним могут относиться все ранее 
названные адаптировавшиеся к новой сфере профессии. Наиболее частыми 
примерами являются найм операторов, монтажеров, дизайнеров, ведущих, 
комментаторов. Все чаще фриланс встречается и в процессе разработки игр. 
Сейчас выгоднее нанять стороннюю студию художников, дизайнеров, 
аниматоров, композиторов. Не всегда речь идет о финансовой выгоде. Иногда 
свободным специалистам отдают часть работы для повышения качества 
финального продукта. Отличным примером является привлечение режиссеров и 
сценаристов для работы над сюжетом и историей игры. 
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Аннотация. В статье обоснована значимость одной из важнейших систем в управлении 
малым бизнесом – системы бухгалтерского учета. Рассматриваются особенности 
организации учетного процесса и формирования бухгалтерской отчетности на малых 
предприятиях в России и в Европейских странах, раскрывается специфика систем 
налогообложения малого бизнеса. 
Ключевые слова: малый бизнес, малые предприятия, бухгалтерский учёт, системы 
налогообложения, общий режим налогообложения, специальный режим налогообложения. 
 
Abstract. The article substantiates the importance of one of the most important systems in small 
business management - the accounting system. The features of the organization of the accounting 
process and the formation of financial statements at small enterprises in Russia and in European 
countries are considered, the specifics of the tax systems of small businesses are revealed. 
Keywords: small business, small businesses, accounting, tax systems, general tax regime, special 
tax regime. 
 

Существует много критериев, по которым можно классифицировать 
предприятия, например в зависимости от поставленных задач, цели, по 
функциональному назначению [1]. Одним из основных критериев является 
масштаб деятельности. Согласно масштабу деятельности выделяют три вида 
предприятий: малые, средние и крупные. Предприятие относят к одному из 
этих трёх видов по определённым характеристикам, а именно по численности 
занятых на предприятии, величине выручки, стоимости основных 
производственных фондов. Несмотря на то, что у многих сложилось мнение о 
том, что крупное предприятие имеет значительное влияние и большую 
прибыль, современный мир давно разрушил этот стереотип. 
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В наше время малые предприятия играют значительную роль в 
формировании экономики страны, так как люди предпочитают работать на 
себя, иметь некую самостоятельность и получать доход, который с их точки 
зрения равен собственным умственным и физическим возможностям. При этом 
они, как правило, стараются зарабатывать больше, так как вся прибыль идёт 
напрямую владельцу. В развитых странах на долю малого бизнеса приходится 
около 65–70% валового продукта. 

Согласно статистике Единого реестра в Российской Федерации за 
последнее время число субъектов малого и среднего бизнеса уменьшилось с 
6,04 млн. до 5,605 млн. Это произошло в связи с тяжёлой эпидемиологической 
ситуацией в стране, но несмотря на то, что предприятий становится меньше, 
количество занятых работников на малых предприятиях возросло с 251 000 до 
15,52 млн. человек. 

Для эффективного функционирования малых предприятий необходимо 
оперативно получать всю необходимую информацию. Именно для этого и 
используют систему бухгалтерского учёта. Вся информация о деятельности 
организации, её материальном положении и имущественном состоянии 
отражена в бухгалтерском учёте. 

Именно бухгалтерский учёт, формируя информацию о работе предприятия 
малого бизнеса, осуществляет фиксацию всех изменений, происходящих в 
различных сферах деятельности предприятия, таких как: производственная, 
сбытовая и снабженческая [2]. Другими словами, можно сказать, что 
бухгалтерский учёт отражает кругооборот средств, которые используются на 
малом предприятии. Но при этом бухгалтерский учёт действует с целью не 
только отразить результаты деятельности организации, но и улучшить ее 
работу с помощью принятия определённых управленческих решений, 
полученных на базе сформированной учетной информации. Именно поэтому 
бухгалтерский учёт является одним из главных составляющих элементов 
системы управления на малом предприятии. 

На сегодняшний день малые предприятия преобладают своей 
численностью в экономике многих зарубежных стран, но в России малые 
предприятия немного уступают среднему и крупному бизнесу, именно поэтому 
вопрос организации бухгалтерского учёта на данных предприятиях очень 
актуален. 

Предприятие в России считается малым, если соответствует трём 
определённым критериям:  

– юридический; 
– по численности (от 16 до 100 человек включительно); 
– по доходности (не более 800 млн. руб.). 
Малый бизнес имеет ряд особенностей, в том числе и в организации 

учетного процесса. Малые предприятия освобождены от проверок и имеют 
преимущества и льготы в организации бухгалтерского и налогового учета, 
участии в государственных закупках. 
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В Российской Федерации, как и в любой другой стране, ведение бизнеса 
тесно связано с уплатой налогов. Государство, разрешая реализовывать бизнес, 
имеет право требовать уплаты налоговых взносов. Именно поэтому 
налогообложение также оказывает значительное влияние на ведение 
бухгалтерского учета, являясь тем самым одной из главных особенностей 
учетного процесса на малых предприятиях. 

Что касается международной практики, то малым предприятием принято 
считать организацию, средняя численность работников, занятых за отчетный 
период в которой, составляет до 50 человек, а сумма годового оборота не 
превышает 10 млн. евро. 

В Российской Федерации различают два вида режимов налогообложения: 
общий и специальный. При общем режиме налогообложения бухгалтерский 
учет на малом предприятии должен осуществляться в соответствии с 
существующей нормативно-законодательной базой: Федеральным законом 
«О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, Положениями по 
бухгалтерскому учету (ПБУ), Планом счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности предприятий. Также на малых предприятиях могут 
действовать так называемые типовые рекомендации, упрощающие ведение 
учетного процесса. 

Организации, применяющие упрощенные способы для ведения 
бухгалтерского учета, могут сок.ратить к.оличество используемых 
синтетическ.их счетов, фиксировать хозяйственные операции в книгу учета 
фактой хозяйственной деятельности, а также организации могут оформлять 
регистры учёта имущества и хозяйственные операции в упрощенных 
ведомостях, которые используются для формирования бухгалетерской 
отчётности. 

Организации, которые используют упрощённую систему ведения учёта, 
также могут сократить свою отчётность до двух основных форм: бухгалтерский 
баланс и отчет о финансовых результатах. Эти формы сформированы без 
детализации по основным статьям. 

Применяющая упрощенные способы организация должна в учётной 
политике зафиксировать избранный метод учёта доходов и расходов. К таким 
методам относятся: метод начисления и кассовый метод, согласно которому 
доходы и расходы признаются в бухгалтерском учете по мере их оплаты [3]. 

Что касается специального режима налогообложения в Российской 
Федерации, то малые предприятия, находящиеся на специальном налоговом 
режиме, ведут учет по упрощенной системе. Руководитель организации, 
применяющей упрощенные способы, может вести бухгалтерский учет лично. 
Для этого существуют различные приложения и программы, которые 
позволяют вести бухгалтерию самостоятельно, без помощи специалистов. К 
ним относят как бесплатные, так и платные программы, одними из популярных 
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являются: «Моё дело» – онлайн бухгалтерия, «Своя бухгалтерия» и «Инфо-
предприятие». 

В России принятие специального налогового режима для малых 
предприятий было введено в целях их развития, именно поэтому для малого 
бизнеса было принято решение упростить учет (бухгалтерский и налоговый) и 
снизить налоговое бремя этих хозяйствующих субъектов [4]. 

Чтобы выявить отличительные черты ведения бухгалтерского учёта в 
Российской Федерации и за рубежом, рассмотрим несколько европейских 
стран, в которых развитию малых предприятий уделяется особое внимание и 
где малый бизнес составляет значительную часть всех предприятий. К таким 
странам относятся Италия, Испания и Швеция. 

В Италии бухгалтерский учёт имеет весьма характерные особенности. 
Причина состоит в том, что в экономике страны преобладают малые и средние 
предприятия, а крупных и открытых акционерных обществ крайне мало. 
Именно поэтому политика в сфере бухгалтерского учёта имеет консервативный 
характер, эта связь прослеживается и в налоговом законодательстве. Малые 
предприятия имеют возможность предоставлять бухгалтерскую отчетность в 
упрощенном виде: бухгалтерский баланс, отчёт о финансовых результатах и 
пояснительная записка. 

В Испании приняты законы, благодаря которым малым предприятиям и 
организациям позволено также сдавать упрощенный вариант бухгалтерской 
отчетности. Но в обязанности таких предприятий входит составление 
управленческого отчета, где должна содержаться информация о развитии 
организации за отчетный период.  

Швеция является высокоразвитой страной, в которой также уделяют 
огромное значение малому бизнесу. Поэтому вопрос о том, как малые 
предприятия данной страны ведут бухгалтерский учёт, является одним из 
главных. Швеция имеет ряд особенностей как государство, находящееся в 
Европе, она одна из немногих стран, которая не состоит в одном из главных 
экономических союзов мира – ЕвроСоюзе. Именно поэтому шведское 
правительство имеет право не внедрять использующиеся всеми зарубежными 
странами международные стандарты при организации бухгалтерского учёта, а 
придерживаться своих законов и направлений в политике, которые 
способствуют ведению бизнеса в стране на новом более качественном уровне. 

В Швеции действует один закон, который регулирует бухгалтерский учёт 
по сегодняшний день – закон «О бухгалтерском учёте». Он был принят еще в 
1976 году и используется для ведения учёта не только на малых предприятиях, 
но и для любых организаций по всей стране. Особенностью ведения учетного 
процесса в Швеции является то, что компании создают так называемые 
необлагаемые налогом резервы и их необходимо отражать как распределение 
прибыли в отчете о финансовых результатах. 

В Швеции существует закон о ежегодной отчетности, который 
определяет состав и требования по составлению основных отчётных форм. К 
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таким формам относятся баланс, отчёт о финансовых результатах, отчёт 
управляющего, отчёт об изменениях в финансовом положении компании за год, 
а также пояснительная записка к отчёту. Если бизнес имеет отличительные 
особенности, то допускается отклонение от форм отчетности, прописанных в 
законе. 

Изучив особенности организации бухгалтерского учёта в разных странах, 
можно заметить несколько схожих черт, которые существуют в каждой 
рассмотренной стране. В первую очередь это относится к упрощенному 
ведению учётного процесса, налогообложению и формированию бухгалтерской 
отчётности (предоставление необходимой документации в сокращённом виде). 

Но, несмотря на то, что чаще всего на малых предприятиях в России 
бухгалтерский учёт ведётся в упрощенной форме, регулярно принимаются и 
обновляются программы поддержки развития малого бизнеса, Российская 
Федерация уступает ряду стран по количественным и качественным 
показателям развития малого предпринимательства. 
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Аннотация. Настоящая статья посвящена одной из наиболее важных проблем 
современности в области судебных споров, связанных с воспитанием детей – это лишение 
родительских прав. В данной статье анализируется вопрос осуществления производства по 
делам данной категории, а также уделено особое внимание специфике механизма его 
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Abstract. This article is devoted to one of the most important problems of our time in the field of 
legal disputes related to the upbringing of children – this is the deprivation of parental rights. This 
article analyzes the issue of conducting proceedings in cases of this category, and also pays special 
attention to the specifics of the mechanism of its legal regulation. 
Keywords: deprivation of parental rights, juveniles, parents, guardianship and guardianship 
authorities. 
 

Актуальность рассматриваемой темы, в первую очередь, связана с 
постоянным повышением количества дел о лишении родительских прав, 
рассматриваемых судами. Фактически с 2016 по 2019 гг. данный показатель 
увеличился практически на 10%, при этом возросло и количество дел, которые 
получили удовлетворение со стороны суда, что составило около 6% от общего 
количества рассмотренных дел [1]. 

Указанная статистика позволяет сделать вывод о том, что в настоящее 
время суды, в области удовлетворения соответствующих требований, работают 
в достаточно организованной форме. Однако, оборотной стороной медали 
является то, что вместе с тем растет и количество детей, которые по тем или 
иным причинам подвергаются вынужденному изъятию из семей и передаче на 
попечение государства, которое при этом обязано взять на себя обязательства 
по защите прав, а также непосредственно законных интересов детей от какого-
либо посягательства. 
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Согласно ст. 9 Конвенции о правах ребенка, государство имеет своей 
обязанностью быть и оставаться на страже законных интересов ребенка, в том 
числе и в плане поддержания тех социально-значимых условий, которые 
являются необходимыми для непосредственного проживания детей и родителей 
вместе независимо от их желания, за исключением конкретных случаев, когда 
такое разделение будет являться обоснованно необходимым и особенно 
важным обстоятельством для будущей полноценной жизни ребенка [2]. 
Обращаясь к Постановлению Пленума ВС РФ от 14.11.2017 № 44 механизм 
лишения родительских прав подразумевается  как достаточно эффективная 
модель защиты ребенка от какого-либо губительного влияния со стороны его 
родителей от непосредственного покушения как на его права, так и на законные 
интересы, однако рассматриваемый механизм защиты стоит задействовать 
лишь в том случае, когда применение иных мер является как невозможным, так 
и малоэффективным [3].  

На законодательном уровне, а именно в статье 69 СК РФ закреплен 
конкретный перечень тех оснований, которые являются некоторым ориентиром 
для возбуждения процедуры лишения родительских прав [4]. Стоит также 
акцентировать внимание, что утвержденный перечень является 
исчерпывающим: 

1. Уклонение законных представителей ребенка от исполнения ими своих 
обязанностей в области воспитания, которые объективно закрепляются за ними 
с момента его непосредственного рождения, которое проявляется в абсолютном 
отсутствии нравственного воспитания ребенка, внимания к уходу о его 
здоровье, как физическом, так и психологическом, а также в отстранении от 
уплаты алиментных платежей (при этом за отсутствие уплаты алиментных 
платежей возможно привлечение к ответственности, как к административной, 
так и к уголовной); 

2. Оставление своего ребенка в родильном доме либо какой-либо иной 
организации социального обслуживания при отсутствии уважительных на то 
причин непосредственно со стороны родителей. При этом к вопросу об 
уважительности причины отказа, необходимо выявить, был ли данный отказ 
следствием каких-либо факторов, например, стихийное бедствие, признание 
родителей недееспособными и т.д.;  

3. Злоупотребление родительскими правами тоже является одним из 
оснований к лишению соответствующих прав, например, запрет со стороны 
родителей (родителя) на получение среднего образования, его склонение к 
азартным играм, попрошайничеству и т.д.; 

4. Жестокое обращение с детьми путем оказания какого-либо давления, 
покушения на их половую неприкосновенность, а также физическое насилие 
над ребенком; 

5. Если родители или один из родителей являются хроническими 
алкоголиками или наркоманами; 
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6. Совершение законными представителями ребенка умышленного 
преступления против его жизни или здоровья, а также в отношении другого 
родителя детей, а равно своего супруга, либо против жизни или здоровья иного 
члена семьи. Появление данного пункта в настоящем кодексе в большей 
степени связано с бесперебойными запросами общественных масс, которые 
имеют одной из своих фундаментальных целей укрепление семьи и 
ответственного осуществления родителями своих непосредственных 
обязанностей. 

Законодателем установлено, что дела, связанные с лишением 
родительских прав, подлежат рассмотрению не иначе, как в судебном порядке, 
о чем говорится в п. 1 статьи 70 Семейного Кодекса РФ [4]. Что касается 
непосредственно самой формы обращения по требованиям о лишении 
родительских прав, то такие гражданские дела будут приняты к производству 
только в порядке подачи искового заявления, которое в свою очередь не 
облагается государственной пошлиной. Субъектами, которые вправе 
инициировать данную процедуру, являются: один из законных представителей; 
прокурор; соответствующие органы и организации. Доказывание 
непосредственной вины родителей (одного из них) происходит на основании 
конкретных фактов, к примеру, факты, подтверждающие неуплату алиментных 
обязательств, неудовлетворительное психоэмоциональное состояние ребенка, 
которое подтверждается заключением врача, и другие. 

Заявление о лишении родительских прав подается в суд по общим 
правилам подсудности, а именно территориальной – по месту 
непосредственного жительства ответчика, а в случае одновременной подачи 
требования о взыскании с ответчика алиментных платежей – по фактическому 
мету жительства истца, что закреплено в статьях 24, 28, 29 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации [5]. При этом судебная 
практика по делам о лишении родительских прав позволяет отметить, что 
некоторые суды имеют несколько иные точки зрения на счет данного вопроса.  

К примеру, суды Ростовской, Новгородской, а также Владимирской 
области полагают, что заявление (требование) о лишении родительских прав на 
ребенка в своей совокупности с требованием о взыскании алиментных 
платежей истец вправе подавать как по месту жительства истца, так и по месту 
жительства ответчика (ч. 3 ст. 29 ГПК РФ). В то же время суд Алтайского края 
разъясняет, что дела данной категории подлежат рассмотрению не иначе, как 
по месту фактического нахождения ответчика (ст. 28 ГПК РФ), по причине 
того, что указанные дела не обладают признаками как альтернативной, так и 
исключительной подсудности. Обоснованно следует считать верной позицию 
Президиума ВС РФ от июля 2011 года, который, в свою очередь, разъясняет, 
что подача соответствующего заявления возможна как по месту жительства 
истца, так и по месту жительства ответчика, что в наибольшей степени 
соответствует положениям статей 28, 29 ГПК РФ [5]. 
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Проанализировав ряд конкретных судебных решений по спорам, которые 
касаются непосредственно воспитания детей, можно сделать некоторое 
заключение, что существует определенный перечень недостатков, которые 
являются камнем преткновения в вопросе наиболее правильного и скорого 
разрешения дел рассматриваемой категории: 

1. Нарушение обязательной процедуры по привлечению органов опеки и 
попечительства к участию в гражданском деле в качестве заинтересованных 
лиц. 

2. Неисполнение поручений суда о проведении проверки условий жизни 
несовершеннолетнего. 

3. Нарушение интересов несовершеннолетнего, в области определения 
его места жительства по так называемому материальному критерию, не 
принимая при этом во внимание иных обстоятельств дела. 

4. Незаконное взыскание алиментов как с обоих родителей, так и с одного 
в пользу органов опеки и попечительства в случае передачи 
несовершеннолетнего на попечения в указанный орган (п. 17 постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 27 мая 1998 г. № 10, алименты должны 
перечисляться на личные счета детей в отделении Сбербанка России). 

5. Игнорирование мнения несовершеннолетнего, достигшего возраста 
10 лет, по вопросу определения его дальнейшего места жительства. 

В перспективе пресечения указанных ситуаций, необходимо: 
осуществление наиболее тщательного подхода к рассмотрению дел данной 
категории с учетом всех значимых фактов; безусловно руководствоваться 
положениями Конвенции и СК РФ в области неотъемлемого права 
несовершеннолетнего на выражение им своего собственного мнения; 
установить более строгий надзор в целях пресечения равнодушного отношения 
к фактам нарушения прав ребенка. 

После разрешения дела о лишении родительских прав как в отношении 
одного, так и обоих родителей, для родителей и детей наступают определенные 
правовые последствия, которые выражаются в следующем: 

1. Для родителя, лишенного родительских прав, наступает обязанность по 
содержанию несовершеннолетнего до достижения им совершеннолетия, однако 
сам родитель теряет ранее присущие ему права: на получение алиментных 
платежей и т.д. 

2. В отношении несовершеннолетнего сохраняются все принадлежавшие 
ему ранее права, к примеру: право пользования жилым помещением и др. 

Резюмируя вышесказанное, стоит сказать, что процедура гражданского 
судопроизводства в области рассмотрения и разрешения дел о лишении 
родителей прав в отношении несовершеннолетнего является достаточно 
сложной, но эффективной в области ее непосредственного применения, а также 
небезупречной в силу наличия определенных недостатков правового 
регулирования, что наталкивает на дальнейшее исследование и постоянное 
совершенствование данного института. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу нормативного регулирования вопросов реализации 
лекарственных препаратов через сеть Интернет. Автором рассматривается национальное 
законодательство, регулирующее дистанционную куплю-продажу лекарственных средств, 
дается оценка нововведениям, вызванным необходимостью реализации лекарств в период 
пандемии COVID-19, делаются выводы о целесообразности легализации торговли 
лекарствами в интернет-ресурсах. 
Ключевые слова: дистанционная продажа, права потребителей, лекарственные средства, 
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the regulatory regulation of the sale of medicinal 
products via the Internet. The author examines the national legislation regulating the remote 
purchase and sale of drugs, assesses the innovations caused by the need to sell drugs during the 
COVID-19 pandemic, draw conclusions about the advisability of legalizing drug trade on Internet 
resources. 
Keywords: distance selling, consumer rights, medicines, pharmacy organizations, online sale of 
medicines, legalization of medicines. 
 

На сегодняшний день интернет можно смело считать одним из главных 
инструментов распространения продукции. Не удивительно, что столь 
действенный способ реализации не обошел стороной и фармацевтический 
сектор. Рассмотрим, насколько защищенным остается потребитель в случае 
дистанционного приобретения лекарственных средств по описанию препарата 
на сайте. 

Основы обращения лекарственных препаратов в России заложены 
специальным Федеральным законом от 12.04.2010 г. № 61 и Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.07.2012 г. № 686 [1]. В России на 
законодательном уровне существует жесткая регламентация процесса 
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производства и реализации лекарственных препаратов, начиная от специально 
оборудованного помещения для продажи лекарственных средств и заканчивая 
требованиями к квалификации персонала, который осуществляет продажу 
лекарств. Однако практика современного гражданского оборота 
свидетельствует о том, что купить нужное лекарство виртуально и не нарушить 
при этом закон все же можно.  

В настоящее время в интернет-пространстве работает федеральный 
интернет-сервис по заказу лекарственных препаратов «Аптека.ру», на сайте 
которого аптеки предоставляют информацию о своем товарном ассортименте. 
«Аптека.ру» представляет собой виртуальную аптеку, где любой покупатель 
может выбрать необходимый товар и заказать его при условии, что 
лекарственный препарат будет доставлен в аптечную организацию. Таким 
образом, формально данная организация не нарушает законы Российской 
Федерации. 

Попытки легализовать интернет-торговлю медикаментами в России 
предпринимаются уже давно. В 2017 году Правительством РФ был одобрен 
законопроект Министерства здравоохранения РФ, который разрешал продажу 
безрецептурных лекарственных средств дистанционным способом, а также их 
доставку на дом. Минздрав предлагает ограничить заказ через интернет только 
лекарств, продаваемых по рецептам, а также наркотических и психотропных 
лекарств, спиртосодержащих препаратов, имеющих долю этилового спирта 
более 25% в своем составе. Предполагается, что доставку препаратов смогут 
осуществлять только курьеры, отвечающие специальным образовательным 
цензам, в виде наличия фармацевтического или медицинского (ветеринарного) 
образования. 

Несмотря на то, что законопроект уже находится во втором чтении, 
законодатель столкнулся с множеством проблем, которые препятствуют его 
принятию. Во-первых, возрастает риск продажи контрафактной продукции. 
Доставка на дом лекарственных средств (в отличие от аптеки) не даст 
возможности ознакомиться с документами на препарат. Во-вторых, 
большинство медикаментов требуют особых условий хранения, таких как 
температура, влажность, освещение. Доставка товаров дистанционным 
способом (курьером) в достаточной мере не сможет обеспечить данные 
требования. 

Важный перечень товаров, дистанционная продажа которых запрещена, 
регулирует Указ Президента РФ от 22 февраля 1992 г. № 179 [2]. В связи с 
резким ростом заболевших вирусом COVID-19 в Российской Федерации, 
Указом Президента от 17.03.2020 г. № 187 [3] в указанный список были 
внесены существенные изменения, а именно аптечным организациям 
разрешено дистанционно продавать безрецептурные лекарства. 14 июня 
2020 года вступил в силу Приказ Росздравнадзора от 28.05.2020 № 4394, 
предусматривающий новеллы относительно необходимости ведения реестра 
разрешений на осуществление розничной торговли лекарственными 
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препаратами [4]. Принятие этого акта положило начало дистанционной 
продаже лекарств в России. Порядок выдачи такого разрешения утвержден 
Постановлением Правительства РФ от 16.05.2020 № 697. Однако получить 
такое разрешение не сможет любая аптека или аптечная сеть. Лица, имеющие 
статус индивидуального предпринимателя, лишены такой возможности. 
Основания для получения лицензии достаточно жесткие: необходимо иметь 
фармацевтическую лицензию не менее года. Кроме того, малый бизнес, 
фактически, не допущен к такому виду деятельности, поскольку юридическое 
лицо должно иметь не менее 10 точек продаж на территории России. Таким 
образом законодатель пытается установить более тотальный контроль за 
крупным фармацевтическим бизнесом. Однако на практике у небольших 
аптечных организаций начнет расти соблазн «обойти» законодательство.  

Самым простым способом кажется использование гражданско-правового 
договора поручения, при котором покупатель фактически совершает не 
покупку лекарственного препарата у мелкого производителя, а использует его 
как службу доставки лекарства. Формально доставщик сам приобретает 
лекарство, а затем передает в руки клиенту. Денежные средства, которые 
перечисляет покупатель, возмещают расходы именно на доставку препарата, а 
также на вознаграждение поверенного по договору поручения, хотя, 
фактически эта сумма включает и стоимость самого лекарства. 

В гражданском обороте такой схемой пользуются Ozon и WildBerries. 
Маркетплейсы подменяют куплю-продажу договором поручения, несмотря на 
то, что по всем гражданско-правовым признакам их деятельность связана с 
осуществлением купли-продажи. Однако, даже несмотря на явную 
притворность таких сделок, даже органы прокуратуры не находят нарушений 
действующего законодательства о продаже лекарственных препаратов. Столь 
жесткие требования к получению разрешения на дистанционную торговлю 
лекарств являются дискуссионными и лишь практика покажет, насколько они 
правильные и удачные [5]. 

Еще одной проблемой данного нововведения является проблема 
доставки, которая, как было сказано выше, законодательно вообще не 
урегулирована. Потребитель, приобретая безрецептурный препарат, в 
большинстве случаев делает это без консультации специалиста. Если же 
доставка будет осуществляться на дом курьером, такая возможность будет 
утрачена, и возникает опасность, что потребитель может получить товар, не 
соответствующий его потребностям. 

С 1 апреля 2020 года было разрешено продавать рецептурные лекарства 
по интернету только в связи с распространением коронавирусной инфекции – 
до 31 декабря 2020 года. Продажа рецептурных лекарств осуществлялась 
только на основании электронного рецепта. На основании Приказа Минздрава 
Российской Федерации от 02.04.2020 г. № 264 были введены новые правила 
назначения лекарств, в обращении появились рецептурные бланки нового 
образца. Рецепты теперь существуют в двух формах – бумажной и электронной. 
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Однако процедура получения и предоставления такого документа осталась не 
урегулирована. Это вызвало сложности у населения старшего возраста и 
затруднило получение товара. 

Из последних «назревающих» инноваций в сфере дистанционных продаж 
лекарственных средств следует отметить намерение Министерства цифрового 
развития связи и массовых коммуникаций РФ к июлю 2021 года разрешить 
онлайн продажу рецептурных лекарств. В настоящее время разработан проект 
Постановления Правительства, разрешающий интернет-продавцам 
осуществлять продажу рецептурных лекарств. Предполагаем, что это вызовет 
массу проблем правового характера, начиная от неполного размещения 
информации на товар и заканчивая несоблюдением условий хранения и 
доставки лекарственных препаратов. 

Безусловно, к весомым преимуществам торговли лекарственными 
средствами подобным способом можно отнести: возможность оформления 
заказа, не покидая дома, удобный круглосуточный график работы интернет-
аптек, позволяющий выбрать товар в любое удобное для покупателя время, 
отсутствие необходимости походов в традиционные аптеки и огромный 
интернет-ассортимент лекарственной продукции. Тем не менее, обозначенные 
проблемы не позволяют однозначно говорить о целесообразности легализации 
торговли лекарственными средствами посредством сети Интернет и, 
соответственно, положительно оценить инициативу Министерства цифрового 
развития связи и массовых коммуникаций РФ.  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы организации прокурорского надзора за 
соблюдением законодательства правоохранительными органами в сфере незаконного 
оборота наркотиков. Анализируются основные ошибки органов предварительного следствия 
и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность в данной сфере. 
Обращается внимание на вовлечение несовершеннолетних в наркобизнес. Затрагиваются 
вопросы о полномочиях прокурора по изучению вещественных доказательств по уголовным 
делам, связанным с наркотиками. Отмечается работа таможенных органов по выявлению 
наркокурьеров. Рассматривается надзорная деятельность прокурора за исполнением 
законодательства о наркотиках исправительными учреждениями. Предлагаются способы 
повышения эффективности прокурорского надзора за правоохранительными органами во 
избежание совершения ими нарушений.  
Ключевые слова: прокурорский надзор, полномочия прокурора, органы предварительного 
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Abstract. The article discusses the issues of organizing prosecutorial supervision over the 
observance of legislation by law enforcement agencies in the field of illegal drug trafficking. The 
main mistakes of the bodies of preliminary investigation and bodies carrying out operationalsearch 
activities in this area are analyzed. Attention is drawn to the involvement of minors in the drug 
business. Questions about the powers of the prosecutor to study material evidence in criminal cases 
related to drugs are touched upon. The work of the customs authorities to identify drug traffickers is 
noted. The article examines the supervisory activities of the prosecutor over the implementation of 
the legislation on drugs by correctional institutions. The ways of increasing the efficiency of 
prosecutorial supervision of law enforcement agencies in order to avoid their committing violations 
are proposed. 
Keywords: prosecutor's supervision, prosecutor's powers, preliminary investigation bodies, 
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На сегодняшний день производство, сбыт и употребление наркотиков 
достигло больших показателей. В России с каждым годом увеличивается 
количество как тех лиц, кто просто употребляет, так и тех, кто занимается 
наркоторговлей (организовывает продажи, делает «закладки», указывает 
координаты и т.д.), получая с этой деятельности доход. Динамичное 
распространение наркотиков влияет на демографические показатели страны. В 
России с 2016 по 2020 гг. в среднем ежегодно умирало 70 тысяч человек. 
Причём 45% умерших составляют граждане в возрасте от 30 до 49 лет, 30% – 
самое молодое поколение людей в возрасте от 18 до 24 лет, 25% – от 25 до 
29 лет [1]. Приведенная статистика показывает, что в обществе имеет место 
такая существенная проблема, как привлечение несовершеннолетних к данным 
наркопреступлениям.  

Так, в России за 2020 год зарегистрировано 18 905 преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотических веществ, а в Новгородской 
области количество таких преступлений составило 1245. Таким образом, 
прослеживается тенденция к росту количества преступлений, которые так или 
иначе связаны с нелегальным оборотом наркосодержащих веществ.  

Сложившаяся ситуация обязует прокуроров реализовывать задачи, 
направленные на укрепление законности в сфере оборота наркотиков и 
психотропных веществ. В данной сфере органы прокуратуры проводят 
надзорные мероприятия, взаимодействуя с различными правоохранительными 
органами. Для эффективной реализации этих задач прокуратуре следует 
повысить свое внимание работе органов предварительного расследования и 
органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность в указанном 
направлении. 

Помимо высокой общественной опасности наркоторговли можно 
выделить еще одну существенную проблему как мобильность преступности. В 
век развития информационных технологий и сети Интернет появился новый 
способ наркоторговли, при котором отсутствует личный контакт между 
продавцом и покупателем, а также между соучастниками преступления. По 
данным МВД России на территории РФ было заблокировано 21 тыс. интернет-
ресурсов, которые распространяли запрещённую информацию о наркотиках [2]. 
Такой вид наркоторговли затрудняет проведение стандартных оперативно-
розыскных мероприятий. Деятельность правоохранительных органов 
направлена на выявление и пресечение действий мелкооптовых закладчиков, а 
не организаторов наркоторговли, в то время как последние продолжают 
вовлекать в преступную деятельность других лиц. Эта ситуация не позволяет 
снизить уровень наркопреступности, а увеличение показателей раскрываемости 
данных преступлений в отдельных регионах в таком случае не несет никакой 
эффективности и пользы. Следовательно, ход расследования таких дел требует 
особого контроля со стороны прокуратуры. Прокурору следует проводить 
совещания с руководителями правоохранительных органов, где должны 
уточняться цели и задачи следственных мероприятий. Основной целью таких 
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мероприятий должно являться установление организаторов преступной 
деятельности, что впоследствии поможет ликвидировать «наркотический» 
интернет-магазин [3. с. 6]. Принятые совместные решения должны 
фиксироваться в соответствующем протоколе, а их исполнение не должно 
оставаться бесконтрольным.  

Наиболее уязвимой группой в области распространения наркотиков 
являются несовершеннолетние. С появлением интернет-наркоторговли стало 
легче вовлекать несовершеннолетних в криминальную деятельность, связанную 
со сбытом и приобретением наркотических веществ. Чаще всего продажа 
наркотиков через интернет не осуществляется напрямую между продавцом и 
покупателем. Подростки легко соглашаются на предлагаемую работу 
(«курьер», «кладмен», «оператор», «фотограф») ввиду их высокого 
устремления к легким деньгам. Из-за низкого уровня правовой просвещённости 
несовершеннолетние осознанно вовлекаются в наркобизнес, не задумываясь 
над последствиями и возможным привлечением их к уголовной 
ответственности. 

Прокурорам следует установить надзор за учреждениями, в чьи 
обязанности входит проведение мероприятий по профилактике подростковой 
наркомании. Необходимо проводить проверки с целью выявления ошибок 
проведения профилактических работ органами внутренних дел, нарушений при 
постановке подростков на учёт, фактов, свидетельствующих о формальном 
подходе к проведению индивидуально-профилактических работ или их 
отсутствии. Немаловажным объектом прокурорского надзора являются органы, 
осуществляющие оперативно-розыскную деятельность. Не исключено, что 
оперативные работники могут совершить действия, выходящие за пределы их 
полномочий. 

Так, 11 марта 2021 года в Уральской транспортной прокуратуре было 
утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 
бывшего оперуполномоченного Сургутского ЛО МВД России на транспорте. 
Он обвиняется в превышении должностных полномочий, что предусмотрено ч. 
1 ст. 286 УК РФ. Сотрудник полиции задержал гражданина, который в Сургуте 
искал «закладку» с наркотическим веществом, ранее заказанным им в 
интернете. Сотрудник не стал дожидаться, когда гражданин найдет товар, и сам 
отвел заказчика к месту, где был спрятан наркотик, самостоятельно отыскал его 
и положил в карман задержанного. Впоследствии на мужчину было заведено 
уголовное дело за хранение наркотических веществ [4]. 

Желания сотрудников оперативно-розыскной службы повысить 
показатели раскрываемости преступлений, связанных с наркотиками, получить 
за это премиальные вознаграждения и продвинуться по карьерной лестнице 
вверх также могут послужить причиной совершения ими существенных 
нарушений при производстве оперативно-розыскных мероприятий. Известное 
«дело Ивана Голунова» в 2019 году вызвало общественный резонанс. 
Журналист был задержан оперативными работниками, и позднее у него при 
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личном досмотре было изъято наркотическое вещество «производное  
N-метилэфедрона», и при досмотре квартиры, где проживал Голунов, был изъят 
кокаин. Позднее на журналиста завели уголовное дело по статье 228.1 УК РФ. 
Никулинским районным судом он был отправлен под домашний арест. По 
результатам экспертизы ДНК выяснилось, что следы Голунова на предметах 
преступления отсутствуют. Впоследствии с журналиста было снято обвинение 
из-за недоказанности его участия в совершении преступления. Позднее на 
четырех оперуполномоченных и начальника отдела наркоконтроля УВД по 
ЗАО города Москвы завели уголовное дело. Они обвинялись в превышении 
должностных полномочий и фальсификации результатов оперативно-
розыскной деятельности. Прокурор, как сторона гособвинения, в суде заявил, 
что мотивом оперативных работников, которые задерживали Ивана Голунова, 
было желание продвинуться по службе и получить награды.  

Объектом прокурорского надзора в сфере незаконной перевозки 
наркотиков являются таможенные органы, которые обязаны выявлять 
наркокурьеров, проводить проверки на предмет перевозки наркотических 
веществ и ПАВ, пресекать преступные действия. Не исключаются случаи 
коррумпированности сотрудников таможенных органов, которые могут быть 
материально заинтересованы в перевозке наркотиков через границу и из 
корыстных побуждений могут способствовать незаконной перевозке. В связи с 
этим прокурору следует усилить надзор за осуществлением таможенных 
процедур, включая и те, что связаны с перевозкой наркотиков и их 
прекурсоров. Проведение проверок прокурором поможет выявить нарушения, 
связанные с непринятием решений по таможенной декларации или заведомым 
заверением таможенным инспектором поддельной декларации для 
беспрепятственной перевозки наркотических средств. Также прокурор должен 
выявлять нарушения при проведении таможенной экспертизы подозрительных 
веществ, перевозимых через границу. При выявлении подобных нарушений 
прокурорский работник обязан незамедлительно применить меры 
прокурорского реагирования.  

Эффективная организация прокурорского надзора зависит от 
профессионализма прокурорских работников, который, безусловно, должен 
быть на высоком уровне. Поэтому немаловажное значение имеет подбор 
кадров, их правильная расстановка, обучение и повышение квалификации в 
конкретных направлениях профессиональной деятельности. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу развития права застройки и его месту в системе 
современного вещного права России. Автором проведён критический анализ права застройки 
в различных периодах его существования, выделены современные проблемы его 
практического применения с учетом содержания законопроектов, предусматривающих его 
восстановление в гражданском законодательстве. 
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the development of building rights and its place 
in the system of modern property law in Russia. The author has carried out a critical analysis of the 
building right in different periods of its existence, highlighted modern problems of its practical 
application, taking into account the provisions of projects providing for its restoration in civil 
legislation. 
Keywords: building right, proprietary rights, superficies, land plot, immovable thing. 

 
В ближайшем будущем законодатель планирует подвергнуть серьезной 

модернизации нормы вещного права, в том числе через восстановление в 
российском правовом регулировании права застройки, в наиболее полной 
степени раскрывающего содержание долговременных отношений по 
строительному освоению земельных участков. 

Право застройки представляет собой особую форму земельных 
правоотношений, которые были известны ещё в римском праве, как 
«superficies». Исторически под данным правовым институтом понималось 
полное, наследуемое и отчуждаемое вещное право, которым можно 
пользоваться для извлечения плодов [1]. 

Сравнительно-правовой анализ базируется на законодательстве 
Российской Империи в период 1912–1918 гг., СССР с 1922–1949 гг. и 
Российской Федерации. 

Впервые вышеуказанное право было закреплено в Законе «О праве 
застройки» 23.06.1912 г., целью которого являлось улучшение юридического и 
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экономического положения владельцев домов [2]. Данный акт закрепил 
институт на уровне дефиниции, до этого периода – в XVIII в. право застройки 
именовалось как «наследственное оборочное владение». Указанное право 
реализовалось для достижения различных целей в области хозяйства и 
промышленности [1]. 

Закон 1912 г. интерпретировал право застройки как вещное, отчуждаемое 
и наследственное право на конкретную чужую вещь, а именно на земельный 
участок для определенных целей (застройка с последующей эксплуатацией 
построенного объекта в пределах срока договора). В случае совпадения в одном 
лице собственника и застройщика право застройки утрачивало свою 
юридическую силу.   

Установить указанное право мог только собственник земельного участка. 
Закон ограничивал в таком праве лиц с иными правовыми титулами, так, право 
застройки не устанавливалось лицом, в срочном владении которого находится 
участок, а также арендатором. 

Право застройки характеризовалось срочностью, так, максимальный срок 
(99 лет) устанавливался для защиты интересов собственника, а минимальный 
(36 лет) ограничивал правомочия собственника. В случае отсутствия срока 
действия права, в том числе его установления на срок менее минимального, 
договор признавался недействительным. Если срок устанавливался сверх 
максимального, то договор считался заключенным на 99 лет включительно.  

Вещное свойство рассматриваемого института заключалось в правомочии 
застройщика по владению земельным участком, независимо от воли 
собственника, а также в правомочии по принятию мер по защите права 
застройки от различных видов правонарушений.  

Право застройки прекращалось по тем же основаниям, как и иные 
вещные права на чужую вещь, однако, Законом устанавливались специальные 
основания прекращения: окончание срока действия договора права застройки, 
одностороннее прекращение права по инициативе собственника земли для цели 
по добыче полезных ископаемых, гибель самого земельного участка, в том 
числе невозможность пользоваться участком по его целевому назначению, 
совпадение в одном лице собственника и застройщика и принудительная 
продажа с торгов [3]. 

Правовая судьба постройки после окончания действия права застройки в 
Законе не регламентировалась. Однако, в законодательстве того времени 
признавалась презумпция приращения, известная французскому праву [4]. Тем 
самым системное толкование положений Закона позволяет сделать вывод о 
принадлежности застройщику объекта на праве собственности, но в пределах 
срока действия права застройки.   

Вышеуказанная позиция получила последовательное доктринальное 
развитие в трудах отечественных цивилистов начала XX века (А.В. Копылов, 
Г.Ф. Шершеневич), разделявших подход, согласно которому застройщик 
правомочен на ухудшение состояния постройки, в том числе её снос к 
окончанию срока действия договора [5]. 
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Закон 1912 года действовал до Октябрьской революции, которая 
уничтожила систему гражданского права, в том числе систему правового 
регулирования права застройки. Восстановление института ознаменовано 
изданием Декрета СНК «О праве застройки земельных участков» 10 августа 
1922 г., и впоследствие было инкорпорировано в положения Гражданского 
Кодекса 1923 г. 

Необходимость возращения института права застройки в советское 
законодательство продиктована отсутствием широкого перечня возможностей 
получить земельный участок. Правовым способом получения участка, который 
закреплен в ст. 21 ГК РСФСР, является предоставление последнего на праве 
пользования. Наблюдался и кризис в жилищном строительстве, который был 
выражен в медленных темпах строительства [6]. В науке выделялась и ещё одна 
цель возвращения права застройки, связанная с необходимостью установления 
правового фундамента для строительства [7].  

Право застройки в советский период имело только одно основание 
возникновения – договор, который заключался между коммунальным отделом 
районного исполкома Совета народных депутатов и физическим или 
юридическим лицом, после чего проходил нотариальное удостоверение. 
Вышеуказанное право устанавливалось в зависимости от типа застройки 
(строения), так, для каменных строений срок не превышал 49 лет, а для 
деревянных – 20 лет. 

Проблема принадлежности постройки, как и в дореволюционном 
законодательстве, не получала разработки на нормативном уровне.  Учеными 
высказывалось мнение, что строение не могло принадлежать застройщику, так 
как у него имелось лишь срочное право на данную постройку, ввиду 
невозможности разрушить или ухудшить, а также обязанность передать 
постройку коммунальному отделу [5]. 

Советское законодательство, в отличие от дореволюционного, 
предусматривало определённые гарантии, на основании которых можно 
утверждать о том, что постройка в действительности будет осуществлена. Так, 
в ст. 73 ГК точный срок начала процесса застройки не мог быть более года с 
момента заключения договора. 

Вопрос компенсации, по сравнению с имперским периодом, был 
урегулирован в интересах застройщика. В случае передачи застройки отделу, 
последний был обязан предоставить компенсацию за строение, однако, право 
компенсации у застройщика возникало только в случае соблюдения 
обязанности поддерживания строения в исправном состоянии. 

Прекращение права застройки регулировалось Инструкцией НКВД № 657 
от 12.12.1925 г. «О применении права застройки земельных участков в городах 
и городских поселениях», где устанавливалось, что право прекращалось по 
истечении срока его действия. 

Ликвидация института права застройки произошла на основании Указа 
Президиума ВС РСФСР 1949 г., который наделил правом собственности лиц, 
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имеющих право застройки, на данные постройки. Указом ВС СССР от 
26.08.1948 г. «О праве граждан на покупку и строительство индивидуальных 
жилых домов» все граждане были наделены правом приобретения или 
строительства индивидуального жилого дома, и, в случае реализации данного 
права, земельные участки отводились в бессрочное (постоянное) пользование. 
Таким образом, конструкция права застройки утратила смысл и была заменена 
на институт бессрочного (постоянного) пользования. 

Возрождение института права застройки в РФ произошло при одобрении 
Концепции развития гражданского законодательства [8], во исполнение 
которой был создан соответствующий законопроект, определяющий право 
застройки как совокупность прав владения и пользования чужим земельным 
участком, для возведения тех или иных зданий и сооружений с последующей 
их эксплуатацией [9].   

Законодатель установил единственное основание возникновения: 
заключение соответствующего договора об установлении данного права, с 
последующей государственной регистрацией. Проект поправок в ГК не 
предполагает обязанность застройщика произвести застройку в определённый 
срок.  

Между Концепцией и текстом Проекта поправок в Раздел II ГК РФ 
имеются существенные разночтения. Так, Концепция устанавливает срок 
действия права от 50 до 199 лет, Законопроект предлагает ограничить право 
периодом в 100 лет.  

В п. 6.3. Концепции установлено, что возведенные объекты остаются у 
собственника участка без какой-либо компенсации, а Законопроект 
устанавливает право собственности за застройщиком, ограничивая его лишь 
сроком действия договора застройки. В литературе указывается о 
неопределенности правой сущности права собственности на возведенные 
здания, так как на основании положений, можно говорить о некой «временной 
собственности»  

Анализ современных источников позволяет сделать следующие выводы. 
Право застройки представляет собой надежный инструмент, обеспечивающий 
гарантии прав на различные строения, которые находятся на чужом земельном 
участке. Выявленные недостатки правового регулирования, проектируемого 
законодателем права застройки можно устранить с учётом уже имеющегося 
исторического опыта применения данного института дореволюционного и 
советского периода. В любом случае законодательное закрепление данного 
института должно иметь межотраслевой характер и касаться как норм 
гражданского, так и норм земельного права. 
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Аннотация. В статье проанализирована актуальная проблема избирательного права – 
правовой нигилизм. Автор задается вопросом касательно низкой явки на выборах. Выделены 
причины неучастия избирателей в выборах, приведены статистические данные, а также 
зарубежная практика. Автором предложены способы решения данной проблемы, а также 
приведены мнения исследователей касательно данной темы. Преодоление правового 
нигилизма – это очень длительная работа, которая включает в себя преобразования 
объективных факторов жизни населения, а также это процесс, в котором формируются 
институты гражданского общества, благодаря работе органов государственной власти и 
гражданского общества, происходит и взаимосвязь. Автор приходит к выводу, что пассивное 
поведение населения влияет на значение конституционной демократии в негативную 
сторону, необходимо преобразовать институт демократии, а также повысить правосознание 
граждан. 
Ключевые слова: избирательное право, выборы, правовой нигилизм, проблемы, активность 
избирателей. 

 
Abstract. The article analyzes the actual problem of electoral law – legal nihilism. The author asks 
a question about the low turnout in the elections. The reasons for the non-participation of voters in 
the elections are highlighted, statistical data are provided, as well as foreign practice. The author 
suggests ways to solve this problem, as well as the opinions of researchers on this topic. 
Overcoming legal nihilism is a very long work, which includes the transformation of the objective 
factors of the population's life, and it is also a process in which the institutions of civil society are 
formed, thanks to the work of state authorities and civil society, there is also a relationship. The 
author comes to the conclusion that the passive behavior of the population affects the value of 
constitutional democracy in a negative way, it is necessary to transform the institution of 
democracy, as well as to increase the legal awareness of citizens. 
Keywords: electoral law, elections, legal nihilism, problems, voters' activit. 
 

Любой совершеннолетний гражданин РФ имеет право принимать участие 
в управлении государством через представительные органы, это право 
закреплено статьей 32 Конституции Российской Федерации. Выборы 2018 года 
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помогли обнаружить слабые места в избирательной системе, ввиду которых, 
итоги выборов могли быть другими. Однако мы сталкиваемся с таким 
явлением, как низкая явка избирателей на выборах, что имеет негативные 
последствия.  

Пренебрежительное отношение к праву – один из видов нигилизма, в 
данном случае правового, что и стало одной из главных проблем при 
проведении выборов, другими словами, реализацией избирательных прав. 
Главным признаком выступает отрицание ценностей и норм, являющихся 
основными. Избирательное право представляется как институт 
конституционного права, которому отведена важнейшая роль, так как именно с 
помощью народа функционирует институт государственной власти. 

Прежде чем проводить анализ данной темы, рассмотрим понятие 
«политический нигилизм». Согласно словарю, «нигилизм» – это «отрицание 
общепринятых ценностей: идеалов, моральных норм, культуры, форм 
общественной жизни» [1]. 

Преодолевание правового нигилизма выступает как долговременный 
период, который включает в себя преобразование объективных факторов 
жизни населения и имеющийся вектор на разработку обновленной социально-
правовой среды. 

В настоящее время проблема правового нигилизма достаточно актуальна. 
Многие граждане нашей страны уверены в бесполезности проведения выборов, 
они же не признают право как социальный институт.  Такая позиция напрямую 
сказывается на явке в ходе проведения выборов. Бытует мнение о том, что голос 
отдельно взятого гражданина ни на что не повлияет. На практике же важен 
голос любого голосующего. На прошедших выборах президента явка на 
голосование составила 67,5% от числа избирателей. Выходит, что более 53 млн. 
граждан не пришли на выборы. За В.В. Путина на выборах проголосовало 
55,4 млн., за П.Н. Грудинина – 8,5 млн., за В.В. Жириновского – 4,1 млн. и за 
других кандидатов – 3,48 млн. человек [2]. Если бы явка была значительно 
выше, это могло бы значительно повлиять на итоги прошедшего голосования.   

Можно говорить, что правовой нигилизм выступает как следствие 
нестабильности власти, недоверия населения. И данный процесс может 
привести к негативным последствиям: потере легитимности власти, потере 
поддержки от населения, потере связи общества и государства. Почему же 
граждане так относятся к выборам? Рассмотрим причины неучастия 
избирателей в выборах.  

Как причину отметим низкую правовую культуру граждан, которая 
выражается в «незнании законов, пассивном осуществлении своих прав и 
обязанностей и уровне правосознания населения» [3]. Большая часть 
населения не осознает значение выборов. Как отмечат А.А. Ручкина,  
граждане уверены, что не смогут повлиять на результат голосования, так как 
результаты определены до начала выборов. Также необходимо отметить, что 
существует часть граждан, которые бояться брать на себя такую 
ответственность. Кроме этого, Д.С. Шнигурова отмечает следующие 
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причины: «высокая степень удовлетворения личных интересов; политическая 
и экономическая обстановка в стране» [4].  

Необходимо уделить внимание развитию правовой культуры граждан, а 
также усовершенствовать институт демократии. Как варианты решения 
данной проблемы отметим введение в школе урока права, связанного с 
правовой культурой, проведение на классных часах занятий по теме 
«выборы», а также проведение конкурсов, конференций, форумов, семинаров 
для школьников и студентов по данной тематике, которые позволят ребятам 
изучить значение выборов. Вопрос, который необходимо поднять на данных 
мероприятиях: как гражданин может повлиять на развитие страны своим 
голосом. В настоящее время в России ведут свою работу такие организации 
как молодежные палаты, молодежные избирательные комиссии, молодежные 
партии и т.д., благодаря которым молодые люди взаимодействуют с 
общественными объединениями, повышают правовую культуру, и это 
оказывает влияние на чувство патриотизма. Почему же именно молодежь? 
Она занимает особое положение в развитии всего государства. Активность 
молодежи соотносится с политической культурой напрямую. Здесь можно 
говорить, что формирование политической культуры необходимо начинать со 
знаний во взаимосвязи с практическим применением. Именно у молодежи не 
до конца сформировалось правосознание, и она склонна к принятию новых 
позиций, мнений, идей. Необходимо отметить, что преодоление правового 
нигилизма – это очень длительная работа, которая включает в себя 
преобразования объективных факторов жизни населения, а также это 
процесс, в котором формируются институты гражданского общества, 
благодаря работе органов государственной власти и гражданского общества, 
происходит и взаимосвязь.  

А.Н. Чекушкин и Ю.В. Махова с целью активизации избирателей 
предлагают включать в дни проведения выборов дополнительные 
мероприятия, имеющие развлекательный характер [5]. 

В Российской Федерации не установлена на законодательном уровне 
ответственность за непринятие участия в голосованиях. Но в настоящее время 
существует мнение, которое многие исследователи поддерживают – введение в 
законодательство РФ нормы о мерах борьбы с правовым нигилизмом, а именно 
норма о штрафах за уклонение от участия в выборах. Данная радикальная мера 
существует в некоторых зарубежных странах. В качестве примера приведем 
Италию, Австрию, Германию. В данных странах граждане, которые не 
принимают участие в таком мероприятии как выборы, облагаются штрафом. 
Размер штрафа варьируется от 25 до 70 евро. В Бельгии меры намного строже: 
гражданин, не участвующий в выборах, облагается штрафом и может быть 
лишен своего избирательного права на 10 лет. Признавая, что принцип 
добровольности участия в выборах внешне имеет демократичный характер, 
провозглашение его в России в современных условиях, по мнению некоторых 
специалистов, привело к крайне негативным последствиям, ставящим под 
сомнение как фактическую легитимность самих органов власти, избираемых 
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явным меньшинством зарегистрированных избирателей, так и разумность всей 
избирательной системы России.  

Д.С. Шнигурова считает нужным сделать систему поощрений для 
избирателей на выборах, что, по ее мнению, позитивно скажется на гражданах. 
С.И. Захарцев предложил начать заниматься именно со взрослым населением, 
являющимся родителями школьников и студентов. Следующим способом 
решения данной проблемы он отметил повышение уровня жизни граждан. 

Правовая культура может содействовать реализации в общественности 
принципов законности и правопорядка. Правовая культура выступает в 
качестве гаранта выполнения закона, способствует большой активности 
граждан. Говоря о проблеме правового нигилизма, А.А. Ручкина предложила 
ввести стимулирование граждан к избирательному процессу в РФ с помощью 
льгот и поощрений, однако без применения какого-либо воздействия на 
волеизъявление. 

Таким образом, можно говорить, что в настоящее время необходимо 
обсуждать и модернизировать способы решения данной проблемы. Пассивное 
поведение населения влияет на значение конституционной демократии в 
негативную сторону. Это означает, что необходимо преобразовать институт 
демократии, а также повысить правосознание граждан. Необходимо уточнить, 
что для этого нужно большое количество времени, так как это трудоемкий 
процесс. 
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Аннотация. В статье рассмотрены нормы уголовного, уголовно-исполнительного 
законодательства, положений международных нормативных правовых актов, регулирующих 
порядок привлечения молодых людей к ответственности, а также документы судебной 
практики, статистические данные о назначении и исполнении этих наказаний. Для 
минимизации негативного влияния назначенного наказания на личность 
несовершеннолетнего, необходимо четко понимать, какое наказание к ним следует 
применять. Во время исследования были выявлены недостатки правового регулирования 
назначения наказания несовершеннолетним, поиск возможных путей совершенствования 
законодательства. Автор предложил пути совершенствования, которые могут быть 
использованы при исполнении приговоров, принудительные работы, исправительные 
работы, лишение права заниматься определенными видами деятельности, штрафы и 
ограничения свободы несовершеннолетних осужденных. 
Ключевые слова: наказание, вид наказания, лишение свободы, ограничение свободы, 
работа, преступление, вид лишения свободы, уголовная ответственность 
несовершеннолетних. 
 
Abstract. The article examines the norms of criminal and penal legislation, the provisions of 
international legal acts regulating the procedure for bringing adolescents to justice, as well as 
materials of judicial practice, statistical data on the appointment and execution of these criminal 
penalties. In order to minimize the negative impact of the imposed punishment on the personality of 
a minor, it is necessary to clearly understand what punishment should be applied to them. During 
the study, shortcomings in the legal regulation of the sentencing of minors, the search for possible 
ways to improve legislation and in law enforcement practice in this area were identified. The author 
proposes possible ways to improve this legal institution, which can be used in the process of 
implementing punishments in the form of imprisonment, compulsory, corrective labor, deprivation 
of the right to engage in certain activities, fines and restrictions on freedom in relation to juvenile 
convicts. 
Keywords: type of punishment, punishment, imprisonment, restriction of freedom, work, crime, 
type of imprisonment, criminal liability of minors. 
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Такая мера ответственности как лишение свободы назначается только в 
исключительных случаях – если суд придет к выводу, что достижение целей 
наказания невозможно без изоляции подростка от общества [1]. Это положение, 
в целом, продолжает логику международных соглашений, регулирующих 
особенности ответственности несовершеннолетних. 

Срок наказаний для несовершеннолетних уменьшается по сравнению с 
размером, предусмотренным для взрослых. Согласно Уголовному кодексу, 
максимальные сроки лишения свободы: 

– 6 лет для несовершеннолетних до 16 лет; 
– 10 лет для несовершеннолетних до 16 лет, совершивших особо тяжкие 

преступления, и остальным несовершеннолетним (вплоть до 18 лет). 
Низший предел наказания за тяжкое или особо тяжкое наказание для 

несовершеннолетних сокращается вдвое. Это позволяет говорить об отдельном 
«уголовном кодексе для несовершеннолетних» [2, c. 163].  

За тяжкие и особо тяжкие преступления возможно назначение наказания 
«ниже низшего предела», а за преступления средней тяжести такого снижения 
не предусмотрено [3, c. 165]. На практике это может привести к парадоксальной 
ситуации, когда наказание несовершеннолетнего, совершившего тяжкое 
преступление, будет равным или даже меньшим по сравнению с наказанием, 
назначенным за преступление средней тяжести. Вряд ли такое законодательное 
решение отвечает принципу справедливости. 

Второй проблемой, на которую обращается внимание в доктрине 
уголовного права, является непроработанность вопроса о том, какой 
максимальный предел наказания необходимо применять для 
несовершеннолетних в случаях совокупности приговоров и совокупности 
наказаний. В статьях кодекса эта коллизия не разрешена. В доктрине приходят 
к выводу о том, что максимальные сроки в 6 и 10 лет распространяют свое 
действие в том числе и на совокупность приговоров и совокупность 
преступлений [3, c. 166]. Это также подтверждается п. 26 Постановления 
Пленума ВС РФ № 1.  

Если после анализа всех обстоятельств, дополнительно предусмотренных 
процессуальным кодексом, суд придет к выводу о невозможности исправления 
несовершеннолетнего без изоляции от общества, назначается наказание в виде 
лишения свободы.  

Реальное отбытие срока лишения свободы происходит в воспитательных 
колониях – это специальный вид исправительных учреждений, в котором 
находятся только несовершеннолетние. Разделение исправительных 
учреждений на «взрослые» и «детские» – это, безусловно, обоснованное 
решение законодателя, так как минимизирует возможность влияния граждан 
старшего возраста (в особенности криминализированных элементов) на 
психику и мировоззрение подростка, что впоследствии облегчает задачу 
ресоциализации.  
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Виды наказаний, которые будут рассмотрены далее, не связаны с 
лишением свободы – они связаны с обязательной трудовой деятельностью или 
финансовыми ограничениями.  

Исходя из Уголовного кодекса, следующее наказание по степени 
строгости – ограничение свободы. Однако в доктрине положение этого 
наказания в иерархии критикуется: некоторые исследователи считают, что его 
место сразу после штрафа [4, c. 55], другие – что данное наказание примерно 
равно условному осуждению [5, c. 27].  

Следует отметить, что данный вид наказания появился только в 2009 
году, заменив собой арест. И если арест был достаточно суровой мерой, 
существенно ограничивающей личные права и предполагающим изоляцию, то 
ограничение свободы – видимо, шаг законодателя в сторону гуманизации 
наказания. Ограничение свободы не предполагает изоляцию от общества, 
несовершеннолетний лишь ограничен в свободе перемещения (например, 
нельзя без официального разрешения покидать муниципальное образование 
или посещать те или иные мероприятия) [1]. Некоторые исследователи 
предлагают дополнить вышеназванные меры возмещением убытков 
потерпевшему или направлением на принудительное лечение от наркотической 
или иной зависимости. Такие меры, на наш взгляд, являются чрезмерными. 

Следующий вид наказания, на который следует обратить внимание – 
исправительные работы. Исправительные работы предполагают осуществление 
трудовой деятельности, а значит, должны осуществляться с учетом трудового 
законодательства – в частности, ограничений по времени и степени тяжести 
выполняемых работ [2]. В статье уголовного кодекса установлен только размер 
наказания, но не размер удержания из заработной платы – соответственно, 
можно предположить, что применяются общие правила: от 5 до 20%. С учетом 
того, что несовершеннолетние в возрасте с 16 до 18 лет не имеют достаточной 
квалификации и, соответственно, высокой заработной платы, такой размер 
удержания чрезмерно ограничивает их имущественные права.  

Далее рассмотрим такой вид наказания, как обязательные работы, они 
назначаются на срок от сорока до ста шестидесяти часов и заключаются в 
выполнении трудовых обязанностей в свободное от учебы время. При этом 
количество часов в день регламентировано в зависимости от возраста 
несовершеннолетнего, что отвечает принципам трудового законодательства. 
Обязательные работы обычно предполагают выполнение общественно-
полезных действий, что, безусловно, оказывает воспитательное воздействие на 
несовершеннолетних. Однако некоторые исследователи считают данный вид 
наказания «пережитком прошлого», не соответствующим реалиям 
современного рынка. Данный вид наказания может назначаться только в 
случае, если семья и ближайшее окружение подростка не оказывают на него 
негативное влияние. В ином случае цели наказания не будут достигнуты. 

Подводя итог относительно назначения наказаний несовершеннолетним 
(как связанных, так и не связанных с лишением свободы), можно сделать 
следующие выводы: 
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– законодателем непоследовательно проводится политика по снижению 
минимальных и максимальных пределов наказаний по сравнению с 
наказаниями для совершеннолетних преступников (например, в отношении 
размера взыскания при назначении исправительных работ и относительно срока 
ограничения свободы ст. 88 УК РФ не содержит специальных правил); 

– значительно сокращены сроки отбывания наказания и установлены 
максимальные пределы (6 и 10 лет). С одной стороны, это проявление 
принципа гуманности – изоляция человека в молодом возрасте более негативно 
влияет на его социальные установки, нежели взрослого, социально 
адаптированного человека. С другой стороны, была выявлена 
непоследовательность законодателя, что может привести к нарушению 
принципа справедливости, который закреплен в Конституции РФ; 

– отбывание наказания в специализированной воспитательной колонии со 
сверстниками, по нашему мнению, способствует минимизации негативных 
факторов изоляции, а также более оперативной последующей ресоциализации.  
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В период быстрого развития рыночной экономики всё большую 
актуальность приобретает всестороннее исследование и изучение 
прогрессирующих общественных отношений, возникающих в сфере 
интеллектуальной собственности. В частности, изучение проблем защиты 
авторских и смежных прав. Результаты интеллектуальной собственности 
обладают огромной экономической составляющей и большим потенциалом 
развития. Но обратной стороной развития становится незащищённость и 
уязвимость авторских и смежных прав, что приводит к проблеме 
злоупотребления и нарушения авторских прав. Зачастую это происходит для 
собственного обогащения и удовлетворения различных потребностей 
пользователей Интернета. Проблема обусловлена тем, что законодатель не 
успевает за ускоренным развитием сети Интернет, а также не имеет 
достаточных механизмов регулирования данных правоотношений. 

Необходимо отметить, что Конституция РФ закрепляет авторское право 
как одно из основных конституционных прав человека, что также подчёркивает 
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важность и необходимость защиты прав автора [1]. На сегодняшний день 
плагиат, особенно в сети Интернет, представляет собой достаточно 
распространенное явление, и вместе с тем, существующих способов защиты 
прав автора недостаточно, чтобы справиться с нарастающим объемом 
нарушенных прав. 

Таким образом, весьма актуальным вопросом является правовое 
регулирование авторских прав в сети Интернет как на государственном, так и 
на международном уровне. 

Сложность решения данного вопроса состоит в том, что невзирая на 
множественность нормативно правовых актов, таких как Договор ВОИС по 
исполнениям и фонограммам [2], Договор ВОИС по авторскому праву, которые 
своими положениями определяют особенности регулирования вопросов, 
касающихся охраны прав автора в современной цифровой сфере, 
многомиллионные пользователи сети находят новые способы и лазейки обмена 
контентом, в обход положений, защищающих авторские права [3].  

На территории российского интернет-пространства популярными 
ресурсами обмена информацией являются социальные сети и мессенджеры, 
такие как «Вконтакте», «Instagram», «Твиттер», мессенджер «Telegram». В 
данных социальных сетях ежесекундно размещается разнообразный контент в 
различных формах, в частности музыка, кинофильмы, сериалы, фото, видео. К 
сожалению, далеко не все пользователи соблюдают права правообладателей. Это 
связано с целым рядом причин, таких как: массовый и неограниченный доступ к 
чужому контенту, низкий уровень правосознания, легкость копирования, 
недостаток денежных средств у ряда пользователей Интернета и др. 

Отечественное законодательство, направленное на регулирование 
исследуемых правоотношений, не стоит на месте и постоянно развивается. Так, 
в 2013 году вступил в силу так называемый «Антипиратский закон», сущность 
которого заключается в создании механизма, позволяющего оперативно 
блокировать онлайн ресурсы, распространяющие нелегальный видеоконтент и 
киноконтент в сети Интернет. Также были внесены некоторые существенные 
изменения в гражданское законодательство Российской Федерации в части 
защиты авторского права. 

Обновлённое законодательство позволяет авторам, в некоторой мере, 
защитить свои права, в частности, правообладатель в целях оповещения других 
лиц о принадлежащих ему правах на результат интеллектуальной деятельности 
имеет возможность применить особый знак, подтверждающий авторство 
определённого лица [4]. Данный способ защиты можно назвать формальным, 
так как он не имеет функции доказывания прав автора, а лишь используется как 
средство предупреждения.  

Исходя из анализа российского законодательства, можно вывести ещё 
один способ защиты прав автора, который заключается в праве требования 
автора от владельца интернет-сайта удалить незаконный контент в течение 
24 часов. В случае невыполнения законных требований автора, последний 
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вправе обратиться в Роскомнадзор через суд с требованием о блокировке 
данного онлайн ресурса [5]. Согласно статистике, за 2015 год от 
правообладателей поступили заявления в отношении более трёхсот объектов 
авторского права, незаконно размещённых на 3078 страницах в сети Интернет. 
Также Московский городской суд вынес 389 определений, вследствие чего 
Роскомнадзором были заблокированы более 700 000 интернет-ресурсов [6]. Но 
полное блокирование и закрытие доступа для чужих результатов творческой 
деятельности является нецелесообразным для культуры и развития общества. 
Поэтому законодатель допускает возможность, в некоторой мере, использовать 
чужое произведение в культурных, информационных, научных, а также в 
учебных целях, но исключительно при указании источника и имени автора.  

Вышеперечисленных положений недостаточно для необходимой защиты 
и стимулирования развития авторского права в Российской Федерации. 
Проводя сравнение с иностранными государствами, в частности с США, можно 
провести параллель между подходами к государственной регистрации 
результатов творческой деятельности, а также исключительных прав авторов на 
такие результаты в этих странах. Известно, что обе страны являются 
участницами Бернской конвенции, однако имеют различный подход к охране 
интеллектуальных прав. 

Бернская конвенция включает в себя начала, принципы охраны авторских 
права, а именно:  

– принцип национального режима (п. 1 ст. 5), который позволяет 
обеспечить национальный уровень охраны для иностранных произведений;  

– принцип неформальности (п. 2 ст. 5), согласно которому авторские и 
смежные с ними права подлежат охране без их регистрации и какого-любо 
подтверждения; 

– принцип обеспечения независимости охраны от наличия таковой в 
стране происхождения результата интеллектуальной деятельности [7]. 

США, следуя принципам конвенции, не обязывает авторов производить 
государственную регистрацию результатов творческой деятельности, а также 
исключительных прав авторов на такие результаты. При этом органы 
государственной власти США разными способами создают мотивирующие 
условия для государственной регистрации объектов авторских и смежных прав 
их правообладателями. Таким образом, правообладатель, выразивший свою 
волю на государственную регистрацию, получает полную защиту. Россия, как и 
США, не требует обязательной государственной регистрации для 
возникновения, осуществления и последующей защиты авторских прав. 
Однако, в отличие от США, отечественное законодательство не предоставляет 
какие-либо специальные условия, мотивирующие правообладателей к 
регистрации таких специфических объектов. Также в России отсутствует 
единый государственный реестр регистрации авторских и смежных прав. 

Можно сделать вывод о том, что, несмотря на участие в общих 
конвенциях и договорах, Россия, как и другие страны, по-прежнему имеет 
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индивидуальные подходы к регулированию и охране авторских и смежных 
прав. Поэтому необходимо унифицировать подходы к защите прав 
правообладателя в сети Интернет во всех странах. В первую очередь, это 
создание нормативных правовых актов, разработанных совместно с ведущими 
компаниями сети Интернет (ВКонтакте, Instagram, Твиттер Яндекс, Google, 
майл.ру и т.д.). Предлагается за основу взять закон США «Закон о защите 
авторских прав в цифровую эпоху» [8].  

На данный момент, каждая социальная сеть и мессенджер 
распространены по всему миру, поэтому предпринимаются самостоятельные 
попытки урегулирования вопроса охраны авторских прав. Например, 
мессенджер «ВКонтакте» имеет «Правила пользования Сайтом ВКонтакте», в 
которых содержатся условия об интеллектуальных правах пользователей. 
Согласно п. 7.1.7 Правил пользователи не должны загружать на сайт контент, 
права на который принадлежат другим лицам и в отношении которого они не 
имеют соответствующего разрешения на подобное использование. К 
сожалению, администрация «ВКонтакте» не может проследить, кому на самом 
деле принадлежит право на контент.  

Также, для унификации регулирования и защиты авторских и смежных 
прав во всемирной сети Интернет необходимо создание международной 
организации, контролирующей оборот авторского контента всех пользователей 
сети Интернет, не ограничиваясь пользователями одной страны.  

На национальном уровне предлагается ввести санкции в виде штрафов за 
размещение чужого контента, против воли правообладателя, что, под страхом 
материальной потери, приведёт к снижению нарушений в данной сфере. 

Создание благоприятной среды в сети Интернет для распространения и 
потребления легальных файлов, не нарушающих авторские права, приведет к 
повышению уровня дохода правообладателей, стимулированию создания 
нового контента, а в экономической сфере – к повышению уровня валового 
внутреннего продукта и развитию экономики страны в целом. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу некоторых положений Проекта федерального закона 
«Об урегулировании споров с участием посредника (медиации) в Российской Федерации», 
предложенного Минюстом России. Соглашаясь с позицией Федеральной палаты адвокатов, 
автор негативно оценивает запреты на осуществление деятельности медиатора 
представителями адвокатского сообщества, которые уже давно наработали положительную 
практику использования медиации при разрешении конфликтов. Также критикуется 
излишнее государственное регулирование медиации со стороны государства, в частности 
предложение о сдаче квалификационного экзамена будущими медиаторами комиссии из 
числа представителей государственных органов. 
Ключевые слова: конфликт, медиация, медиатор, адвокат, саморегулируемая организация 
медиаторов. 

 
Abstract. The article is devoted to the analysis of some provisions of the Draft Federal Law 
"On the settlement of disputes with the participation of a mediator (mediation) in the Russian 
Federation", proposed by the Ministry of Justice of Russia. Agreeing with the position of the 
Federal Chamber of Lawyers, the author negatively assesses the prohibitions on mediator activities 
by representatives of the advocacy community, who have long developed a positive practice of 
using mediation in resolving conflicts. Excessive state regulation of mediation by the state is also 
criticized, in particular, the proposal to pass the qualification exam by future mediators of the 
commission from among representatives of state bodies. 
Keywords: conflict, mediation, mediator, lawyer, self-regulating organization of mediators. 

 
За 11 лет существования федерального законодательства о медиации 

медиативные процедуры в нашей стране не стали актуальным инструментом 
разрешения споров, как у физических, так и у юридических лиц. Причины 
кроются в отсутствии информации у населения о возможностях мирного 
урегулирования конфликтов и возложении финансовых обязательств по 
проведению медиации на плечи участников спора. 



 

381 

Если сравнивать процесс распространения медиации в правовом поле 
России и других государств, то можно прийти к выводу о том, что в 
отечественном правовом поле медиация находится в стадии стагнации. Так, в 
США, где медиация появилась еще в 70-е годы ХХ столетия, больше половины 
дел сегодня решаются практически добровольно до суда. В Великобритании 
медиация появилась лишь в 2004 году, но сейчас стремительно набирает 
обороты по применению, в том числе путем внедрения бесплатных 
медиативных услуг. В Лондоне есть телефонная служба, в которой можно 
описать проблему и получить решение по ней, не посещая суд. Страны, 
исповедующие ислам, имеют другую правовую систему, в которой религия 
затрагивает все формы общественной жизни, а спор должен разрешаться в 
соответствии с религиозными нормами согласно положениям Шариата. Однако 
и в их практике медиация также используется [1, с. 16]. 

В странах постсоветского пространства активное внедрение медиации 
началось в последнее десятилетие. Так, в 2014 году в Белоруссии был принят 
закон «О медиации». Согласно его положениям, медиация представляет собой 
переговоры сторон по мирному урегулированию конфликта. В основном, она 
применяется по делам о расторжении брака, разделе имущества супругов, при 
заключении соглашения о детях. В Белоруссии становится популярной 
семейная медиация. С 2015 года в Минске работает центр «Медиация и право». 
В рамках деятельности Центра привлекаются потенциальные медиаторы к 
обучению в сфере примирительных процедур, ставка делается не только на лиц 
с образованием юриста или психолога [2, с. 60]. 

По данным судебной статистики в Российской Федерации в 2019 году 
суды общей юрисдикции рассмотрели 19,6 млн. гражданских дел. Медиация 
была применена всего по 1200 гражданским делам, что составляет 0,006% 
[3]. Учитывая невостребованность медиации в России, а также ее 
потенциальный положительный эффект для разгрузки судебной системы и 
снижения конфликтности в обществе, в 2020 году Министерство юстиции 
Российской Федерации инициировало рассмотрение проекта нового закона «Об 
урегулировании споров с участием посредника (медиации) в Российской 
Федерации» [3]. 

Минюст России, являющийся разработчиком проекта, считает, что 
нововведения создадут благоприятные условия для развития медиативных 
практик в России, их дальнейшей популяризации среди населения, увеличат 
эффективность их применения, соответственно снизят нагрузку на судебную 
систему.  

Плюсами законопроекта являются установление координационных 
полномочий для Минюста России в сфере медиации. Законодатель также 
сориентирован на существенное расширение областей применения медиации, 
прежде всего, за счет ее обязательности в семейных спорах с участием 
несовершеннолетних детей. Уделено внимание и проработке механизмов 
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применения восстановительной медиации в области уголовного правосудия; 
закрепление статуса образовательной (школьной) медиации и др. [4]. 

Тем не менее, на указанный законопроект обрушился шквал критики 
представителей профессиональных сообществ медиаторов, адвокатуры и 
нотариата. 

Основное недовольство связано с появлением запретов представителям 
адвокатского сообщества заниматься медиацией, наличием строгого контроля 
за деятельностью медиаторов со стороны органов государственной власти. 

Действующий Закон о медиации не ставит профессию медиатора в 
жесткие рамки и позволяет осуществлять такую деятельность как на 
профессиональной основе, так и без специальной подготовки в качестве 
медиатора. Это, возможно, и стало одной из причин низкого интереса 
населения к медиации, в связи со укоренившейся российской традицией 
доверять представителям государства в лице органов власти, а не 
представителям нерегулируемых профессий. При непрофессиональном подходе 
медиатор должен отвечать минимальным требования: быть старше 18 лет, не 
быть судимым. Если претендент планирует осуществлять медиацию на 
профессиональной основе и вступать в СРО медиаторов, то он должен 
соответствовать серьезным цензам: возраст не менее 25 лет, высшее 
образование и дополнительное профессиональное образование в сфере 
медиации. Закон не содержит препятствий для судей в отставке и допускает их 
возможность заниматься профессиональной медиацией, что особенно 
актуально сегодня в свете последних изменений в гражданском 
процессуальном законодательстве о судебном примирении. 

В ст. 10 Проекта изложены совершенно иные требования к лицам, 
претендующим на статус медиатора. Минюст предлагает допускать до ведения 
медиации только лиц, достигших 30 лет, имеющих высшее образование в 
области юриспруденции, психологии, педагогики и стаж работы по 
специальности не менее 5 лет. Такие субъекты должны пройти подготовку по 
утвержденной Минюстом программе подготовки будущих медиаторов и 
стажировку у медиатора и быть включенными в единый федеральный реестр 
медиаторов.  

ФПА РФ подвергла резкой критике Законопроект. В частности, в 
правовой позиции ФПА указывается, что «запрет в отношении 
профессиональных юристов, подчиняющихся профессиональным и этическим 
стандартам, выглядит абсолютно произвольным и нелогичным» [5]. 

Представитель тульской адвокатуры Юлия Дубинина отмечает, что среди 
действующих адвокатов немало лиц, осуществляющих деятельность медиатора, 
а Федеральная палата адвокатов (далее – ФПА) засчитывает обучение по 
программе медиации в часы повышения квалификации. Представитель 
профессионального сообщества видит заслугу в развитии медиации именно в 
деятельности адвокатского сообщества. Из 662 адвокатов, входящих в 
профессиональный реестр Тульской области, более 40 представителей 
профессии являются профессиональными медиаторами [6]. 
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Для сравнения, согласно данным, размещенным на сайте Адвокатской 
палаты Новгородской области, в региональном реестре адвокатов 223 человека, 
а медиаторами являются 4 адвоката, и все они практикуют эту процедуру в 
своей практике. Хотя реальное обучение прошли около 20 представителей 
палаты, многие из них применяют медиативные приемы при оказании помощи 
клиентам в мирном разрешении конфликта. 

Помимо запрета на занятие медиацией представителями адвокатуры, 
законопроект содержит и немало других спорных положений. Статья 10 
проекта говорит о том, квалификационный экзамен у лиц, претендующих на 
включение в единый реестр медиаторов, будет принимать государственная 
квалификационная комиссия, в состав которой будут входить представители 
территориальных органов Минюста, правоохранительных и судебных органов.  

Напомним, что действующая редакция Закона о медиации построена на 
принципах саморегулирования профессионального сообщества медиаторов. 
Проект же исключает создание каких-либо саморегулируемых организаций 
медиаторов и ставит профессиональное сообщество в прямую зависимость от 
государственных структур. Это противоречит принципу независимости и 
самоуправляемости как самого сообщества медиаторов, так и ставит под 
сомнение значение процедуры медиации как процедуры, основанной на 
свободном волеизъявлении, взаимности и сотрудничестве ее участников. 

Медиация – это особый вид деятельности, требующий профессиональной 
подготовки. Специалисты, которые идут в медиацию, должны обладать особым 
складом ума и характерными конфликтологическими навыками, 
позволяющими разрешить спор на взаимовыгодных условиях и наладить 
психологический контакт между спорящими. В ряде случаев приобрести такие 
навыки не удается даже по результатам обучения по программе подготовки 
медиаторов и успешной сдачи экзамена. Психологический склад характера и 
сформированные жизненные стереотипы поведения не позволяют 
обучившемуся остаться независимым лицом в споре, возникает 
приверженность к интересам одной стороны или лоббирование правовой 
позиции клиента, которая более очевидна. Поэтому и повышение возрастного 
ценза для лиц, претендующих на статус медиатора, в законопроекте также 
выглядит нелогично.  

Очевидно, что медиацию нужно внедрять в правоотношения, прежде 
всего, в гражданские и семейные. Однако, способы, избранные разработчиками 
анализируемого законопроекта, противоречат самим принципам этой 
примирительной процедуры – ее добровольности и диспозитивности. Излишнее 
государственно-властное регулирование медиации ставит под сомнение 
положительные эффекты, которые могут быть достигнуты при ее 
использовании. Контроль за деятельностью медиативного сообщества идет 
вразрез с правилами медиативной этики, не делает медиацию привлекательной 
для граждан, исключает вовлечение в профессию талантливых и гибких 
специалистов. 
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Аннотация. Автором проведен анализ действующего российского законодательства в 
области регулирования суррогатного материнства, а также предстоящих изменений в 
правовом регулировании данного института. Исследованию подверглись вопросы, связанные 
с требованиями к участникам программ суррогатного материнства, формой договора 
суррогатного материнства, а также с запретом на участие иностранцев в реализации данного 
вида вспомогательной репродуктивной технологии. В результате автор делает вывод о 
необходимости и целесообразности внесения готовящихся поправок. 
Ключевые слова: суррогатное материнство, вспомогательные репродуктивные 
технологии, законодательство, договор о суррогатном материнстве. 

 
Abstract. The analysis of the current legislation of Russia in the field of surrogacy regulation, as 
well as the forthcoming changes in the legal regulation of this institution is carried out by the 
author. Questions related to the requirements for participants of surrogacy programs, the form of the 
surrogacy contract, as well as the ban on the participation of foreigners in the implementation of 
this type of assisted reproductive technology were examined. As a result, the author infers that it is 
necessary and appropriate to make the upcoming amendments. 
Keywords: surrogacy, assisted reproductive technologies, legislation, surrogacy contract. 
 

В Российской Федерации институт суррогатного материнства 
регулируется довольно немногочисленным перечнем нормативных правовых 
актов, большинство из которых регулирует преимущественно медицинский 
аспект применения суррогатного материнства, нежели юридический. Одним из 
таких является Приказ Минздрава России от 31.07.2020 г. № 803н «О порядке 
использования вспомогательных репродуктивных технологий, 
противопоказаниях и ограничениях к их применению», вступивший в силу с 
01.01.2021 г. Предшествующий Приказ № 107н регулировал порядок 
применения суррогатного материнства. В нём дублировалось, в том числе, 
определение данной разновидности вспомогательных репродуктивных 
технологий (далее – ВРТ) и требования к суррогатной матери, которые были 
приведены в различных федеральных законах, регулирующих данный 
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институт. Приказ четко определял перечень медицинских показаний к 
применению анализируемого вида ВРТ [1]. Анализ положений нового Приказа 
показал, что изменения в очередной раз коснулись больше медицинского 
аспекта применения суррогатного материнства, нежели его правового 
регулирования [2], что еще раз подтверждает вывод о необходимости 
реформирования законодательства в данной области. 

В настоящее время на стадии рассмотрения Государственной Думой РФ 
(далее – ГД РФ) находится законопроект № 473140-7, который призван 
допустить одиноких женщин и лиц, не состоящих в зарегистрированном браке, 
к использованию данного вида ВРТ и устранить проблемы при регистрации 
ребенка, родившегося в результате его применения [3].  

Следует отметить, что к внесению в ГД РФ готовится другой 
законопроект, касающийся регулирования суррогатного материнства, одним из 
разработчиков которого является вице-спикер ГД РФ Петр Толстой. Авторы 
изменений предлагают предоставить доступ к суррогатному материнству 
только женатым парам, не моложе 25 лет и не старше 55 лет, чей брак 
зарегистрирован в установленном законом порядке не менее чем за 1 год до 
обращения к суррогатному материнству, при условии наличия у обоих 
супругов российского гражданства или вида на жительство в России, а также 
медицинских показаний, по которым женщина не имеет возможности 
самостоятельно выносить и родить ребенка, установленных консилиумом 
врачей [4]. 

На наш взгляд, серьезность намерений стать родителями не должна 
оцениваться сроком брачных отношений. Мы не можем отрицать тот факт, что 
ребенок и один из его родителей, как мать, так и отец, это уже семья, и никто не 
может лишить человека счастья материнства (отцовства) только потому, что он 
не смог найти себе партнера и вступить с ним брак. К тому же, пары, которые 
живут в незарегистрированном браке, могут стать родителями и иметь 
полноценную семью. В таком случае закон не запрещает матери и отцу быть 
записанными в свидетельстве о рождении их ребенка.  

Изменения, касающиеся возраста потенциальных родителей и срока 
брачных отношений, вызывают критику в научных кругах. Специалисты 
Российской Ассоциации Репродукции Человека (далее – РАРЧ) высказали свое 
мнение о том, что выбранные законодателями возрастные рамки совершенно не 
соответствуют репродуктивному возрасту, принятому в медицине. Также 
ограничение, касающееся срока, на протяжении которого потенциальные 
родители должны состоять в браке на момент обращения за такого рода 
медицинской помощью (1 год), видится безосновательным, так как 
специалисты отмечают, что диагноз «бесплодие» ставится пациентам, которые 
не могут забеременеть в течение 1 года при условии наличия регулярной 
половой жизни без использования средств контрацепции [5]. 

В связи с закрытием государственных границ и всеобщей изоляцией по 
причине пандемии короновируса, остро встал вопрос о детях, рожденных 



 

387 

российскими суррогатными матерями для иностранных родителей. 
Специалисты РАРЧ полагают, что нельзя трактовать суррогатное материнство 
как дешевый и вместе с тем законный способ по беспрепятственному 
усыновлению детей, рожденных в России, иностранными гражданами. Данное 
изложение мысли является искажением содержания этого метода и говорит о 
том, что авторы изменений имеют слабое представление о том явлении, которое 
стремятся урегулировать. К тому же суррогатное материнство само по себе 
призвано помогать людям (заметим, не только гражданам РФ) в борьбе с 
бесплодием. Эксперты считают избыточным и негуманным запрет на оказание 
этого вида медицинской помощи страдающим от неизлечимого бесплодия 
женщинам – подданным иностранных государств, включая наших бывших 
соотечественниц из бывших союзных республик. Кроме того, наше государство 
заинтересовано в экспорте медицинских услуг [6]. Исходя из этого 
целесообразнее было бы не вводить запреты, а усилить контроль за 
использованием программ суррогатного материнства с участием иностранцев 
путем создания специализированных комиссий, в состав которых входили бы 
медики, юристы, представители Уполномоченного по правам ребенка и других 
компетентных организаций, в полномочия которых была бы включена выдача 
разрешения на применение анализируемого вида ВРТ на основании заключения 
о корректности установленного диагноза, обоснованности выбранного вида 
ВРТ для преодоления бесплодия, а также установление достоверности 
документов, подтверждающих семейный статус пациентов. 

Еще одно нововведение касается формы договора суррогатного 
материнства. Следует подчеркнуть отсутствие её законодательного 
регулирования, что осложняет правоотношения, складывающиеся между 
суррогатной матерью и потенциальными родителями.  

В уже упомянутом нами проекте Федерального закона № 473140-7 
содержится предложение об установлении обязательного нотариального 
удостоверения договора суррогатного материнства. Субъекты данной 
инициативы предполагают, что участие нотариуса в данной сделке позволит 
избежать проблем при регистрации рождения ребенка в органах ЗАГС. Авторы 
изменений намерены возложить на нотариуса обязанность по передаче 
сведений о заключенном договоре суррогатного материнства в Единый 
государственный реестр записей актов гражданского состояния в течение 1 дня. 
К тому же они полагают, что закрепление обязательного нотариального участия 
поможет избежать таких ситуаций, когда суррогатная мать, злоупотребляя 
своим правом, не соглашается добровольно исполнять договор, т.е. передавать 
ребенка родителям-заказчикам [7]. 

Однако при законодательном закреплении той или иной формы договора 
суррогатного материнства не стоит забывать о детях, которые выступают как 
самые незащищенные субъекты в данном правоотношении. 

Согласно п. 2 ст. 162 Гражданского кодекса Российской Федерации 
сделка, заключенная с нарушением требований о соблюдении простой 
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письменной формы, признается недействительной в случае, если 
обязательность её соблюдения предусмотрена законом или договором между 
сторонами. Признание сделки недействительной значит, что с точки зрения 
права отношений между её субъектами нет. В случае с суррогатным 
материнством не представляется возможным применить институт 
двусторонней реституции, так как после подсадки эмбриона в организм 
суррогатной матери стороны уже не смогут вернуться в положение, которое 
существовало до заключения сделки.  

С другой стороны, участие нотариуса, как профессионального юриста, в 
заключении договора суррогатного материнства позволит сторонам еще до 
начала медицинских манипуляций согласовать все условия. В таком случае они 
будут уверены в юридической чистоте сделки, а также будут иметь более 
весомый, с точки зрения доказывания, документ в том случае, если между ними 
всё-таки возникнет спор. К тому же целесообразно было бы сохранять 
отношения между сторонами договора для защиты интересов будущего 
ребенка. Исходя из этого, предложение об обязательности нотариального 
удостоверения такого договора, на наш взгляд, имеет рациональное зерно. 

Анализ нормативных правовых актов в рассматриваемой области, а также 
законопроектов, предлагаемых различными инициативными группами, 
позволяет нам резюмировать, что законодательство в сфере правового 
регулирования института суррогатного материнства по-прежнему нуждается в 
совершенствовании. К тому же, не стоит забывать, что анализируемые 
отношения всегда являлись очень сложными с точки зрения не только права, но 
и морали. 
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Аннотация. В статье рассматривается этимология термина «прокурор». Проводится 
исследование в целях выявления истоков возникновения прокуратуры. Определяются 
основные исторические этапы в становлении прокуратуры. Обращается внимание на 
античные времена и зарождение первых надзорных функций у государственных органов 
Древней Греции и Древнего Рима. Автор определяет роль Франции в формировании 
современного вида прокуратуры. Анализируется процесс формирования российской 
прокуратуры при Петре I, ее прообраз в виде фискальных служб и основные функции 
прокуратуры России в тот период. Отмечается связь французской и российской моделей 
прокуратуры. Автор приходит к выводу, что история первых прокуратур берет свое начало 
глубоко в древности, а ее основные функции в том или ином виде сохраняются и в наше 
время. 
Ключевые слова: законность, российская прокуратура, прокурор, французская 
прокуратура, Петр I, Греция, Рим, уголовное преследование, надзор. 
 
Abstract. The article deals withthe etymology of the term «prosecutor». A study is being conducted 
to identify the origins of the Prosecutor's office. The main historical stages in the formation of the 
prosecutor's office are determined. Attention is drawn to ancient times and the origin of the first 
supervisory functions of the state bodies of Ancient Greece and Ancient Rome. The author defines 
the role of France in the formation of the modern type of prosecutor's office. The article analyzes 
the process of formation of the Russian Prosecutor's Office under Peter I, its prototype in the form 
of fiscal services and the main functions of the Prosecutor's Office of Russia at that time. The 
connection between the French and Russian models of the prosecutor's office is noted. The author 
comes to the conclusion that the history of the first prosecutor's office originates deep in antiquity, 
and its main functions in one form or another are preserved in our time. 
Keywords: legality, Russian prosecutor's office, prosecutor, French prosecutor's office, Peter I, 
Greece, Rome, criminal prosecution, supervision. 
 

В настоящее время сложно представить систему государственных 
органов Российской Федерации без прокуратуры. Она прошла долгий путь 
перед тем, как получить ту форму и тот вид, который хорошо нам известен. 
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Изучение «корней», т.е. этимологии термина «прокуратура», следует 
начать со слова «прокурор». Для действительного понимания значения 
прокуратуры нужно обратиться к его истокам. Понятие «прокурор» «восходит к 
латинскому procurator, образованному от глагола procurare – «заботиться» [1]. 
То есть, корни у этого слова уходят глубоко. 

Истоки создания прокуратуры уходят в глубокую древность (Древняя 
Греция и Рим). Обеспечение справедливости и законности – это было основной 
целью прокуратуры. У истоков находилась несложная логика: обвинителем был 
сам потерпевший. Далее происходит преобразование, которое приводит к 
осуществлению роли обвинителя по общественным делам любым свободным 
человеком. Так, народное собрание в Афинах учитывало мнение ораторов в 
процессе разрешения споров. Позднее создается ежегодное избрание девяти 
архонтов. Во главе коллегии находился первый архонт, который осуществлял 
надзор за внутренним управлением. После окончания срока полномочий 
архонты не отходили от дел, а становились членами ареопага. Он «был 
хранителем традиций, высшим судебным и контролирующим органом» [2, с. 
62]. При Перикле у гелиэи (афинский народный суд) начинают появляться 
некоторые функции, связанные с надзором за изданием законов. Повышение 
значимости государственных органов и должностных лиц, деятельность 
которых связана с надзором и контролем, берет свое начало в период упадка 
демократии. По мере того, как приближался момент завоевания Греции Римом, 
свою популярность набирал институт ябедников. Во времена царского периода 
полномочия по разрешению судебных споров принадлежали рексу, сенату и 
народному собранию. Позже, во времена установления республики, 
формируется народный трибунат. Изначально его целью была защита от 
патрициев, но впоследствии у него сформировались полномочия по охране 
законности. В Риме не было аналогов афинской гелиэи. Любой желающий мог 
участвовать со стороны обвинения в суде. В это время начинает свое 
формирование институт прокуратора. 

Октавиан Август в 27 году до нашей эры поспособствовал укреплению 
прокуратора как должности государственного чиновника. Этот институт не 
пропал после исчезновения Римской Империи, а нашел свое продолжение в 
Византии. Так, прокураторы осуществляли функции по ведению гражданских и 
уголовных дел, представляя при этом интересы государственных сановников, 
чиновников высшего ранга и императора.   

История не стоит на месте, поэтому формирование прокуратуры не 
завершилось. Институт прокуратуры не «канул в Лету» после распада Западной 
римской империи. Свое продолжение он получил в период феодализма. Надзор 
за исполнением законов и по уголовному преследованию входил в круг 
полномочий носителей власти. Постоянное развитие общества и государства 
вскоре потребовало обособления такого рода функций и создания 
самостоятельного органа, который бы стал их осуществлять. 
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Во Франции в XIV веке создается первая европейская прокуратура. Это 
событие связано с именем Филиппа IV. Первым памятником прокуратуры 
принято считать Ордонанс 1302 года. Этот документ определил положение 
королевского прокурора при суде. Охрана неприкосновенности королевской 
власти – это основные функции прокуратуры того времени. Полномочия 
прокурора были связаны с представительством короля в суде по гражданским 
делам и с защитой королевских интересов в судебном порядке. Характерной 
чертой людей, замещающих в то время должность королевского прокурора, 
являлось  то, что их отбор происходил из состава высококвалифицированных 
адвокатов. Следовательно, можно заметить историческую взаимосвязь адвоката 
и прокурора. 

Круг полномочий королевских прокуроров имел тенденцию постоянного 
расширения: появлялись все новые полномочия. Французский Ордонанс 
1670 года закрепил, что «сторона публичного обвинения в лице королевских 
прокуроров получила право предъявлять обвинение в совершении 
преступлений, влекущих за собой позорящие и мучительные наказания» [3, 
с. 10]. Впоследствии во французской прокуратуре происходят новые 
изменения, которые сути самого органа не изменяют. 

В связи с распространением влияния Франции в Европе распространение 
получил и институт прокуратуры. 

До появления прокуратуры в России происходили продолжительные и 
сложные процессы формирования и нахождения подходящих методов и форм 
надзора и контроля, которые могли способствовать наблюдению за 
государственным аппаратом и чиновниками, выявлению нарушений закона с их 
стороны. Полномочия по надзору в XVII–XVIII веках были присущи разным 
видам государственных структур. 

Отправную точку возникновения российской прокуратуры можно 
обнаружить в XVIII веке. Это связано с активной деятельностью Петра I, в том 
числе в формировании такого механизма, который мог бы гарантировать 
контроль в системе государственного управления. Прообразом прокуратуры в 
России принято считать фискальную службу. 

Дата создания российской прокуратуры – 12 января 1722 года. Это 
привело к введению модели прокуратуры по типу французской. Сравнивая 
функции российской и французской прокуратур, можно заметить, что эти 
модели идентичными не были, а по мнению С.М. Казанцева: «…прокуратура в 
России явилась «сплавом» элементов французской прокуратуры» [4, с. 15]. 
Прокуратура Петра I имела больший круг полномочий, о чем говорит и ее 
сравнение с прокуратурами других европейских стран. 

Первым генерал-прокурором в истории России стал П.И. Ягужинский. К 
функциям прокурора относился надзор за Сенатом, другими должностными 
лицами и учреждениями, который осуществлялся через подчиненных 
прокуроров. Это было установлено Указом Петра I. В этом же указе были 
сформулированы задачи и принципы организации.  
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В начале своей истории российская прокуратура осуществляла надзор за 
теми органами, при которых состояли ее прокуроры. За коллегиями надзирали 
прокуроры этих ведомств. Не имели должного разнообразия в те времена 
правовые средства надзора. Все сводилось к таким действиям со стороны 
прокурора, как: опротестование, донесение о бездеятельности и беззаконии, 
напоминание о необходимости выполнения своих служебных обязанностей и 
законов должностными лицами. 

После смерти Петра I развитие прокуратуры шло сложным путем. Она то 
теряла по ходу истории свои роль и функции, то возвращала их себе и получала 
все новые черты, которые можно обнаружить в прокуратуре нашего времени. 

Таким образом, история возникновения первых прокуратур берет свое 
начало с давних времен. Основные функции, которые присущи прокурору на 
данный момент, существовали в Античном мире. По ходу истории происходит 
развитие прокуратуры, формирование ее нынешнего вида. На разных этапах и в 
разных странах были свои особенности, которые видны и в наше время. Но 
суть прокуратуры везде одна – ее деятельность связана с утверждением 
законности, обеспечением прав и свобод человека и гражданина, защитой 
интересов общества и государства, поддержанием стабильности в обществе. 
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