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ТРЕБОВАНИЯ К ЯЗЫКУ ПРАВОВЫХ ТЕКСТОВ 
 

Басенко И.М. 
Северо-Кавказский филиал Российского государственного университета правосудия 

 
Аннотация. Статья посвящена языку как средству передачи правовой мысли в правовых 

текстах. В ней обозреваются задачи права и функции языка, приводится определение термина 
«юридический язык», раскрывается роль и функции юридического языка в правовой коммуни-
кации и анализируются требования, предъявляемые к языку правовых текстов.  

В статье определено, что правовые тексты – это тексты юридического характера, в кото-
рых описаны правовые нормативы, права и обязанности физических и юридических лиц.  

Язык правовых текстов – это всегда литературный язык официально-делового стиля, это 
естественный язык, подчиняющийся действующим в данное время лексико-семантическим, 
грамматическим и стилистическим языковым нормам. Относясь к официально-деловому стилю, 
юридический язык отличается логичной и довольно строгой организацией, а также универсали-
зированными, стандартизированными, точными и ясными формулировками. Юридический язык 
не используется в повседневном общении людей, он применяется только в тех случаях, когда 
люди имеют дело с правом, он служит основным инструментом специальной, интеллектуально-
правовой коммуникации. Ввиду этого, стержнем юридического языка является специальная 
юридическая терминология. 

Ключевые слова: юридический язык, особенности юридического языка, право, правовая 
коммуникация, правовые тексты, правовые документы.  

 

REQUIREMENTS FOR THE LANGUAGE OF LEGAL TEXTS 
 

Ivan M. Basenko 
North Caucasus branch of the Russian State University of Justice 

 
Abstract. The article is devoted to language as a means of conveying legal thought in legal 

texts. This article reviews the tasks of law and the functions of language, provides a definition of the 
term «legal language», reveals the role and functions of legal language in legal communication, and 
analyzes the requirements for the language of legal texts.  

The article determines that legal texts are texts of a legal nature that describe legal norms, 
rights and obligations of individuals and legal entities. 

The language of legal documents is always a literary language of an official business style, it is 
a natural language that is subject to the current lexical-semantic, grammatical and stylistic language 
norms. Relating to the official business style, legal language is distinguished by a logical and fairly 
strict organization, as well as universalized, standardized, precise and clear formulations. Legal lan-
guage is not used in everyday communication of people, it is used only in cases where people deal 
with the law, it serves as the main tool of special, intellectual, and legal communication. Given this, the 
core of the legal language is special legal terminology. 

Keywords: legal language, features of legal language, law, legal communication, legal texts, 
legal documents. 
 
Введение. 

Поскольку основной задачей права является 
урегулирование общественных отношений, а 
значит, четко очерчивать различные предписа-
ния, устанавливать разного рода разрешения и 
запреты, его функционирование невозможно 
представить без языкового воплощения.  

Являясь самым главным источником выражения 
правовой воли, право заинтересовано в коррект-
ной и недвусмысленной языковой объективации 

всех положений посредством специального 
юридического языка. 

Таким образом, юридический язык является ос-
новным способом выражения идей и предписа-
ний в праве. Юридический язык, в свою очередь, 
обычно реализуется посредством специального 
текста, в котором на определенный отрезок вре-
мени закрепляются различные нормативы, пред-
ставляющие собой значимость и важность, как 
для отдельных индивидуумов, так и для, госу-
дарства в целом.  
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Обсуждение. Результаты. 

Юридический язык как средство оформления 
правовой мысли. 

Юридическим языком принято называть особую 
коммуникационную, мыслеобразующую и сегре-
гационную систему знаков [10, р. 63–64].  

Именно письменное оформление юридических 
идей стало наиболее важным с точки зрения 
правовой коммуникации, поскольку, для того, 
чтобы любая юридическая идея стала юридиче-
ски валидной, ее обязательно необходимо пись-
менно воплотить через языковые средства. Так, 
по определению Т.В. Губаевой, юридические 
нормы и предписания станут валидным регуля-
тором правовых норм и отношений только лишь 
в том случае, если они зафиксированы в офици-
альных источниках в письменной форме [1, с. 1].  

Основной функцией языка в правовой коммуни-
кации является передача определенного набора 
данных и различных знаний о разного рода юри-
дических постановлениях и требованиях закона: 
«Rental agreement. Costs and payment. The 
monthly rent to be paid by the Renter to the Land-
lord is . It is to be paid by the Renter before the first 
day of every month» [8], о негативных послед-
ствиях, которые могут наступить для индивидуу-
ма в случае их игнорированияː «In the event of 
late payments made by the Renter, the Landlord is 
entitled to impose a  fine as late fee» [8]. Соответ-
ственно, законодатель работает в правовой 
плоскости с различного рода правовыми норма-
ми и другими правовыми величинами, использу-
ет разнообразные формы логического мышле-
ния – понятия, представления, умозаключения, 
которые, наряду с правовыми идеями, могут 
найти свою реализацию исключительно только в 
языке. Это доказывает, что именно язык являет-
ся единственным инструментом передачи пра-
вовых идей, норм и принципов в правовой ком-
муникации.  

Особенности языка правовых текстов. 

Для языка правовых текстов характерно наличие 
ряда довольно жестких требований, а именно: 
во-первых, ясность и простота лексики, во-
вторых семантическая доступность, в-третьих, 
широкое применение правовой терминологии,                              
в-четвертых, компактность лингвистической реа-
лизации, в-пятых, экономное использование 
лингвистических средств и конструкций,                                      
в-шестых, нейтральный тон изложения. Рас-
смотрим каждое требование более детально. 

Так, относительно проблемы ясности и простоты 
лексики юридического языка, языковая простота 
не всегда обеспечивает семантическую, смыс-
ловую ясность. Ввиду этого основная задача 
юридического языка заключается не столько в 
использовании ясного и/или простого языка, а в 
том, чтобы юридический язык ясно выражал 
правовые идеи, например, в отрывке Рефераль-
ного соглашения простым языком ясно выраже-

ны отношения между сторонамиː «Relationship 
between parties. Hereby, the Parties agree that the 
Referrer in this Agreement is an independent con-
tractor where the Referrer provides the services 
hereunder and acts as an independent contractor. 
Under no circumstances shall the Referrer be con-
sidered an employee. Whereas, this Agreement 
does not create any other partnership between the 
Parties» [8]. 

Довольно часто можно наблюдать следующую 
проблемную ситуацию в правовой коммуника-
ции: отдельные слова в правовом тексте макси-
мально ясны и просты, однако, читая текст цели-
ком, реципиент не достаточно корректно пони-
мает или совсем не понимает смысл написанно-
го, у реципиента не получается соотнести этот 
смысл с коммуникативной ситуацией, поскольку 
язык в тексте является неприемлемым и / или 
непоследовательным. 

Некоторые исследователи придерживаются того 
мнения, что если правовые тексты написаны 
простым языком, этого достаточно для его пони-
мания абсолютно всеми. Однако многие лингви-
сты с этим не соглашаются, обращая внимание 
на то, что, во-первых, если то или иное слово 
понятно людям в повседневной обыденной речи, 
это не означает, что его специализированный 
смысл окажется ясным в правовом юридическом 
контексте, и во-вторых, нельзя вместо юридиче-
ского языка использовать простой неспециали-
зированный язык в правовых текстах, поскольку 
в этом случае теряется точность юридических 
формулировок [6]. 

Относительно семантической доступности смыс-
ла текста, многие лингвисты сходятся во мнении, 
что юридический язык должен быть понятен не 
только для специа листов, но и для широкого 
круга заинтересованных лиц. Ведь если право-
вой документ написан непонятным языком, че-
ловек может не корректно или не в полной мере 
понять свои права и / или обязанности. Соответ-
ственно, правовые тексты должны состоять из 
довольно простых доступных терминов, коротких 
фраз и простых грамматических конструкций. 
Сложные понятия, если их нельзя избежать, же-
лательно дополнительно разъяснять [4, с. 9]. 
Например, в отрывке Соглашения о неразглаше-
нии дополнительно разъясняется понятие «con-
fidential information»: «The Receiving Party agrees 
not to disclose any confidential information. Confi-
dential information refers to any data and or infor-
mation that is related to the Disclosing Party» [8].  

Относительно широкого использования терми-
нологии, правовые термины – лексические еди-
ницы, выражающие ту или иную правовую кон-
цепцию, норму и т.д. – являются основным со-
ставным компонентом юридического языка. Важ-
но, чтобы правовая терминология была, во-
первых, точной, поскольку речь идет об исполь-
зовании ее в специализированной области зна-
ний, во-вторых, однозначной, поскольку в право-
вых документах не допускается разночтений                                  



НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ. СОВРЕМЕННОСТЬ /   
SCIENCE. EDUCATION. THE PRESENT. 2024. № 2 (июнь) 

 

––  ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  –– 

 

 

© Басенко И.М. 
 

21 

[3, с. 22–23]. Например, в отрывке Соглашения о 
неразглашении: «This Non-Disclosure Agreement 
(hereinafter referred to as the «Agreement») is en-
tered into on (the «Effective Date»), by and be-
tween, (hereinafter referred to as the «Disclosing 
Party») , (hereinafter referred to as the «Receiving 
Party») (collectively referred to as the «Parties»)» – 
при помощи точных и однозначных правовых 
терминов «agreement, effective date, disclosing 
party, receiving party» законодателю удается мак-
симально точно и доходчиво объяснить право-
применителю весь смысл юридических норм, 
законов и т.п.  

Краткость изложения правовых текстов предпо-
лагает максимальную экономичность изложения 
правовых идей при обязательном сохранении 
полноты их содержания посредством формули-
рования общих положений [2, с. 34]. Именно об-
щие положения, как напримерː «Ownership. This 
Agreement is not transferable and may only be 
transferred by written consent provided by both 
Parties» [8] – эффективны для достижения до-
статочной краткости и разумной компактности 
изложения правового материала. Они помогают 
не только избегать неоправданных тавтологий, 
но и, что немаловажно, связывать между собой в 
определенную систему предписания, отобра-
женные в нормативных актах. Наличие правиль-
но сформулированных и четких общих положе-
ний способствует логической стройности струк-
туры изложения, дает возможность исполнителю 
быстро и четко понимать предмет, цель и сферу 
действия правового документа.  

Требование экономного использования лингви-
стических средств и конструкций предполагает 
такое оформление текста, в котором не было бы 
слов, не относящихся к сути (так называемых 
лишних слов), описаний, усложненных различ-
ными деталями и неуместных повторений. При 
этом следует помнить, что при экономном ис-
пользовании языковых средств важно также 
обеспечить и максимальную полноту выражения 
мысли законодателя [5]. Так, в отрывке Согла-
шения о работе по наймуː «List of services provid-
ed and their prices. – During the period of this 
Agreement, the Service Provider shall have the re-
sponsibility to perform and provide the following 
services to the Client: 1) (Price ), 2) (Price ), …. The 
Services are to be paid for as follows: – Amount at 
signing of this Agreement: Amount at the completion 
of the provision of the Services: » [8], текст право-
вого документа написан лаконично, что делает 
его более доступным для прочтения и понима-
ния, при этом, он в полной мере выражает пра-
вовые идеи. 

Для стиля правовых документов характерен 
нейтральный тон изложения который является 
нормой официального-де ловой коммуникации, 
например, как в отрывке из Соглашения об опла-
теː «In case the Debtor fails to provide the pay-
ments as per the payment plans within a reasonable 

time, the Creditor becomes entitled to declare the 
remaining amount and the present Interest, if any, 
immediately due and payable» [8]. Информация, 
которую можно найти в правовых текстах, по 
своему характеру является официальной, а 
коммуниканты в правовом общении действуют 
от имени различных организаций, учреж дений, 
фирм, предприятий и т.д., т.е. от имени не физи-
ческих, а юри дических лиц. Именно поэтому 
субъективные, личные вкрапления в правовых 
документах если не совсем исключены, то све-
дены к минимуму. 

Это, однако, не говорит о том, что все виды пра-
вовых документов полностью лишены элементов 
эмоциональности. Так, например, часто деловые 
письма нацелены на то, чтобы заинтересовать 
адресата, иногда даже заставить действовать в 
том или ином ключе [7, с. 59]: «Dear Honorable 
Magistrate, the prosecution filed a criminal case 
against me: [DETAILS]. In response to the said 
claims of the prosecution, I hereby furnish you with 
my proof and evidence: [DETAILS]. If you need fur-
ther information or evidence, please contact me with 
this number [PHONE NUMBER] [Legal rebuttal let-
ter, 2024]». В отрывке из Юридического письма с 
опровержением фразы «dear, furnish, please» 
нацелены на то, чтобы уговорить адресата на 
рассмотрение и удовлетворение апелляции. 

Заключение. 

Принимая во внимание весь набор изученных 
черт и особенности юридического языка, мы мо-
жем вывести свою характеристику юридического 
языка.  

Так, юридический язык представляется нам как 
некая логическая система, правовые идеи и 
установки в которой выражаются посредством 
специализированной узкопрофильной лексики. 
Иными словами, вербализируя те или иные ком-
поненты права, юридический язык служит эф-
фективным средством профессионально ориен-
тированной коммуникации в правовом круге. 

При этом юридический язык – это средство не 
отдельной локальной, а всемирной, межнацио-
нальной, межкультурной правовой коммуника-
ции, поскольку правовые нормы хоть и имеют 
отличные друг от друга формулировки в разных 
странах и обществах, но являются обязатель-

ными к применению во всем мире. Соответ-
ственно, юридический язык активно использует-
ся в любой точке мира для максимально полного 
и эффективного раскрытия сущности права и 
правовых отношений. 

Таким образом, в правовых текстах язык являет-
ся инструментом выражения, как правовых идей, 

так и правовой воли. Реализация данных задач 
придает юридическому языку особый колорит, 
особый оттенок. 
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СОВРЕМЕННЫЙ УЧЕБНИК В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ  
НОВЫХ ПОДХОДОВ К ОБУЧЕНИЮ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

 

Ван На 
Российский университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы 

 
Аннотация. В данной статье поднимается проблема создания учебников иностранного 

языка, что является естественным следствием стремительных изменений образовательной па-
радигмы в цифровую эпоху. Цель статьи – представить образ учебника иностранного языка XXI 
века. Методы исследования: аналитический метод, сравнительный метод, обобщающий метод. 
Результаты исследования показали, что если сравнить традиционный и электронный учебник 
иностранного языка, то преимущества в обеспечении реализации современных подходов к обу-
чению будут на стороне последнего. автор статьи делает вывод о том, что фундаментальными 
отличиями электронного учебника от его бумажного аналога являются интерактивность, ин-
формационная полимодальность и гипертекстовая структура.  

Ключевые слова: учебник, электронный учебник, высшее учебного заведение, ино-
странный язык, инновационные технологии. 

 

MODERN TEXTBOOK IN THE CONTEXT OF REALISATION  
OF NEW APPROACHES TO THE FOREIGN LANGUAGE TEACHING 

 

Wang Na 
Peoples' Friendship University of Russia 

 
Abstract. This article raises the problem of creating foreign language textbooks, which is a nat-

ural consequence of rapid changes in the educational paradigm in the digital era. The purpose of the 
article is to present the image of a foreign language textbook of the XXI century. Research methods: 
analytical method, comparative method, generalizing method. The results of the research have shown 
that if we compare a traditional and an electronic textbook of a foreign language, the advantages in 
ensuring the implementation of modern approaches to learning will be on the side of the latter. the au-
thor of the article concludes that the fundamental differences between an electronic textbook and its 
paper counterpart are interactivity, information polymodality and hypertext structure. 

Keywords: textbook, electronic textbook, higher education institution, foreign language, innova-
tive technologies. 
 
Введение. Учебник всегда был основным сред-
ством обучения. Но сегодня, когда требования к 
качеству профессионального образования суще-
ственно изменились, когда учебник выполняет 
не только функцию посредника между информа-
цией по предмету и обучающимися, а помогает 
им преодолеть трудности с освоением учебной 
дисциплины, необходимы новые подходы к со-
зданию и выбору учебного пособия, в котором: 

–  во-первых, будет четко структурирован учеб-
ный материал (когда на учащихся со всех сторон 
обрушивается поток неструктурированной ин-
формации, они не могут ее обработать, разде-
лить материал на основной и второстепенный, 
что мешает профессиональному образованию 
студентов, в том числе и их иноязычной подго-
товке, которая необходима выпускнику с учетом 
реалий современной эпохи); 

–  во-вторых, будут учитываться конкретные 
требования, изложенные в учебных программах 
нового поколения.  

Результаты. В начале ХХI века в вузах России 
наблюдалась тенденция к использованию на 
занятиях по иностранному языку учебных посо-
бий иностранных издательств – британских 
(Pearson Longman, MacMillan, Express Publishing, 
Oxford University Press), немецких (Langenscheidt, 
Cornelsen, Klett), французских (Cle International, 
Hachette и др.). По этому факту мнения исследо-
вателей разделилось. Одни методисты считают, 
что не является принципиальной страна выпуска 
учебника. Важно, чтобы этот учебник выполнял 
роль средства управления учебной деятельно-
стью студентов и являлся одним из основных 
инструментов реализации инновационных тех-
нологий обучения иностранным языкам. Он дол-
жен отражать концептуальные положения си-
стемы обучения, базироваться на методологиче-
ских принципах, апробированных в практике 
преподавания иностранных языков, обеспечи-
вать целенаправленное и одновременно гибкое 
управление учебным процессом. С другой сто-
роны, многие вузовские преподаватели считают, 
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что современным требованиям к организации 
учебного процесса отвечают только учебники 
зарубежным авторов, поскольку именно эти 
учебники обеспечивают реализацию инноваци-
онных технологий обучения, ориентированы на 
превалирование активных и интерактивных ме-
тодов обучения, мотивируя студентов к активно-
му участию в учебном процессе, направлены на 
практическое применение полученных студента-
ми знаний, сформированных умений и навыков. 

Обсуждение. В принципе, функции современно-
го учебника по иностранному языку мало чем 
отличаются от функций традиционного учебника, 
но форма подачи материала существенно изме-
нилась, как и концепция самого пособия. Идея 
учебника по иностранным языкам нового поко-
ления предопределена современной образова-
тельной средой высшего образования, которая 
носит инновационный характер.  

Значительные возможности для реализации ин-
новационных технологий обучения иностранным 
языкам в высших учебных заведениях предо-
ставляет использование электронных учебников 
в образовательном процессе.  

Электронный учебник – это «специальное 
устройство либо программное обеспечение, ис-
пользуемое в образовательном процессе и за-
меняющее собой традиционный бумажный учеб-
ник». В настоящее время трактовка словосоче-
тания «электронный учебник» очень широка: в 
некоторых случаях под ним подразумевается 
электронная версия бумажного учебника, в неко-
торых – сложный комплекс программ на элек-
тронных устройствах, позволяющий демонстри-
ровать помимо текста, обучающий мультиме-
дийный материал, содержащий в себе также 
интерактивные блоки проверки знаний» [2, с. 65]. 

Принципиальным отличием электронного учеб-
ника от его бумажного аналога является интер-
активность, полимодальность содержащейся в 
нем информации и гипертекстовая структура, 
которые отражают подход к обучению иностран-
ному языку в цифровую эпоху.  

В научной литературе интерактивность рассмат-
ривается как способность информационно-
коммуникационной системы активно и адекватно 
реагировать на действия пользователя [6]. Пре-
имущество учебного пособия с обратной связью 
(запрограммированная система ↔ обучающий-
ся) велико. Студент, взаимодействуя с контен-
том учебного пособия, не только получает мгно-
венные объяснения, коррекцию своих ошибок и 
помощь, но и значительно экономит время, 
предназначенное для освоения материала в 
рамках заданной темы.  

Разработчик электронного пособия, которым 
может быть и сам преподаватель, разбираю-
щийся в информационных технологиях, проду-
мывает и закладывает в издательскую про-
граммную платформу определенный объем 
лингвистического контента, речевого и иллю-

стративного материала (включая комментарии, 
помогающие обучающемуся преодолеть трудно-
сти в процессе самостоятельной работы), тести-
рует получившийся образовательный продукт, а 
затем предлагает его для использования обуча-
ющимся.  

Процесс использования данного пособия виден 
преподавателю через недоступный обучающим-
ся интерфейс в виде аналитических данных, 
например, о времени, затраченном обучающи-
мися на выполнение того или иного задания, 
скорости его выполнения и т.д. Причем, эти дан-
ные могут быть визуализированы в самых раз-
ных формах (в виде графика, диаграммы и т.д.) 
[6, p. 568]. 

Благодаря широкому распространению элек-
тронных технических средств обучения (в основ-
ном, за счет педагогического творчества и жела-
ния проводить педагогические эксперименты в 
поисках эффективных методических решений), 
стало возможным использование «поликодового 
текста» [7]; т.е. текста, сочетающего в себе не 
только вербальные символы, но и изображение 
со звуком. Благодаря этому свойству электрон-
ных учебников у преподавателей иностранных 
языков появилась возможность в полной мере 
реализовать принцип наглядности. При этом 
огромный поток информации с экранов подклю-
ченных к Интернету электронных устройств бук-
вально захватывает вовлеченных в процесс обу-
чения реципиентов. 

Исследователи считают, что посредством поли-
модальности можно реализовать лингвокультур-
ный подход к обучению. Так, полимодальность 
может раскрыть национально-культурный ком-
понент лексических единиц. Национально-
культурная сторона межкультурной коммуника-
ции, подкрепленная соответствующей информа-
цией, позволит «сократить дистанцию» в уста-
новлении межкультурного диалога. Восполнение 
экстралингвистических лакун за счет поликодо-
вых текстов, используемых в качестве учебных 
пособий, происходит одновременно с освоением 
той или иной языковой единицы. Встроенный в 
электронное учебное пособие веб-конструктор 
помогает восприятию и усвоению «национально 
окрашенного» языкового материала. Информа-
ция может поступать к обучаемому по всем ви-
дам сенсорных каналов с преобладанием визу-
альной составляющей, так как именно по этому 
каналу поступает максимальное количество ин-
формации [1]. 

Преобладающей чертой традиционного учебника 
является аналитическое изложение материала с 
линейно-логическим сочетанием лексики и 
грамматики и с заданиями на работу с текстами.  

В связи с этим, содержательными компонентами 
учебного пособия в русской лингводидактиче-
ской традиции являются:  

1) теоретический материал в виде текста или 
схем;  
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2) упражнения (задания и материал для обра-
ботки); 

3) иллюстрации (черно-белые или цветные). 
При этом иллюстрации чаще всего представле-
ны в виде картинок (чаще всего, черно–белых), 
которые не всегда гарантируют визуальную по-
мощь при чтении текста или выполнении тех или 
иных заданий, а иногда и мешают студенту по-
нять содержание. 

Электронные учебники построены таким обра-
зом, что в них преобладает визуальная состав-
ляющая, близкая к реальной учебной коммуни-
кации. Визуализация учебного материала рас-
ширяется за счет различных средств наглядно-
сти. Не только картинка, но и иллюстрация, фо-
тография, комикс, плакат, мем, видеосюжет и 
т.д. помогают освоить соответствующую инфор-
мацию. Такого рода визуальная организация 
учебной информации очень удобна: можно либо 
задержаться на ней, либо пойти дальше, если 
обучающиеся уже знакомы с ней. 

Работа с различными каналами восприятия 
электронного учебника организована по принци-
пу гипертекста. Под гипертекстом следует пони-
мать «модель электронного текста определен-
ной структуры, в пределах которой возможны 
внутритекстовые и межтекстовые переходы»                             
[3, с. 116]. Центральным понятием концепции 
гипертекста является навигация, без которой 
«невозможен эффективный поиск необходимой 
информации» и которая «позволяет ориентиро-
ваться в сложной композиционно-стилистической 
структуре гипертекста» [4, с. 70]. 

С организационной точки зрения, гипертекст 
предполагает гиперссылки не только на закры-
тые, но и на открытые ресурсы. Например, в 
процессе обучения, слушая материал теленово-
стей на иностранном языке, студентам предо-
ставляется доступ к соответствующему новост-
ному сайту в Интернете, чтобы познакомиться с 
актуальными новостями по теме и использовать 
этот аутентичный материал в обучении «здесь и 
сейчас». В этом случае, гиперссылка свяжет 
электронную информационную базу учебника и 
аутентичную информацию, необходимую для 
обучения [1].  

Таким образом, электронные учебники являются 
важным средством реализации инновационных 
технологий обучения иностранным языкам и 
имеют значительные преимущества, по сравне-
нию с печатными. Так, одним из преимуществ 
электронного учебника является новый принцип 
построения учебного материала, основными 
чертами которого являются многоуровневость 
представления информации, подлежащей усво-
ению, и сочетание информационных массивов 
различных типов на основании ассоциаций в 
единое смысловое целое [5]. 

Заключение. Проведенное исследование поз-
воляет утверждать, что в структуре, содержании 
и функциях современных учебников по ино-
странным языкам нашли отражение вариатив-
ные подходы и инновационные методические 
технологии: проблемное, личностно-
ориентированное, программированное обучение, 
компьютерное, коммуникативно-направленное, 
интерактивное обучение и т.п. Поколение со-
временных российских учебников значительно 
отличается от прошлых. Но тем не менее, ис-
следователи считают, что инновационный по-
тенциал более глубоко представлен в зарубеж-
ных пособиях, где комплекс традиционных функ-
ций учебного пособия (информационной, транс-
формационной, систематизирующей, интегриру-
ющей и развивающевоспитательной) получил 
новое многоплановое воплощение.  

Развитию самостоятельной познавательной дея-
тельности в пределах информационного гипер-
текстового пространства способствует электрон-
ный учебник. Последний приобретает домини-
рующий смысл, поскольку стимулирует ориенти-
рование студента в медиаобразовательном ин-
формационном пространстве. 

На наш взгляд, российские издатели должны 
серьезно задуматься над созданием электронно-
го учебника для высшей школы. Работу над ним 
стоит рассматривать как попытку сделать серь-
езный шаг к решению проблемы реализации 
инновационных технологий в процессе обучения 
иностранным языкам. 
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Аннотация. В статье рассматривается сущность правовой коммуникации, ее роли в жиз-

ни общества, взаимодействия права и языка. Анализируется развитие теорий о роли языка в 
правовой коммуникации, раскрывается понятие правового текста. Как отмечает автор, главным 
аспектом правовой коммуникации в процессе законотворчества является язык закона. В статье 
представлен правовой взгляд на место юридического языка в современном мире, выявлены его 
специальные свойства и особенности во взаимосвязи с обществом. Язык исследуется как сред-
ство правовой коммуникации, предметом рассмотрения является юридизация языка как объек-
та юридической деятельности. Юридический язык – это логичная система словесного выраже-
ния мыслей, с помощью которой описывается право и его проявления. Данная система харак-
теризуется наличием специфической терминологии, служит средством интеллектуально-
правовой коммуникации. 

Ключевые слова: язык, юридический язык, право, правовая коммуникация, правоотно-
шения, юридическая деятельность, общество. 

 

LANGUAGE AS AN INTERACTING ASPECT OF LEGAL COMMUNICATION 
 

Lyudmila S. Voronkova 
North Caucasus branch of the Russian State University of Justice 

 
Annotation. The article examines the essence of legal communication, its role in the life of so-

ciety, the interaction of law and language. The development of theories about the role of language in 
legal communication is analyzed, and the concept of a legal text is revealed. The main aspect of legal 
communication in the lawmaking process is the language of the law. The article presents a legal view 
of the place of legal language in the modern world, identifying its special properties and features in 
relation to society. Language is studied as a means of legal communication, the subject of considera-
tion is the juridification of language as an object of legal activity. Legal language is a logical system of 
verbal expression of thoughts with the help of which the law and its manifestations are described. This 
system is characterized by the presence of specific terminology and serves as a means of intellectual 
and legal communication. 
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Введение. 

Язык является одним из наиболее важных ин-
струментов коммуникации, который использует-
ся в различных сферах человеческой деятель-
ности. Он представляет собой средство интер-
претации и толкования законов, способствуя 
определению их смысла и применения, позволя-
ет выразить и зафиксировать определенные 
принципы и требования, которые должны быть 
соблюдены.  

Обсуждение. 

Язык служит основным средством коммуникации 
и обеспечивает эффективное взаимодействие 
между всеми субъектами правовых отношений. 

Правовая коммуникация, в свою очередь, пред-
ставляет собой особую область, требующую 
точности, ясности и взаимопонимания.  

В этой связи, язык играет ключевую роль в пере-
даче правовых норм, решений и аргументов, 
поскольку эффективная правовая коммуникация – 
залог успешного правового регулирования и 
адекватной правореализации. От нее во многом 
зависит уровень правового развития общества, 
его прогресс в юридической сфере. 

Любая коммуникация ставит перед собой цель 
не только довести определенную информацию 
до сведения адресата, но и произвести некое 
действие, достичь того или иного эффекта. Пра-
вовая коммуникация обеспечивает общение лю-
дей в правовой действительности и влияет на 
качество и содержание такого диалога. 

Понятия «коммуникация» и «правоотношения» 
тесно и неразрывно связаны друг с другом. Это 
обусловлено тем, что правоотношения можно 
рассматривать как форму социальной коммуни-
кации, предполагающую обмен правовой ин-
формацией между субъектами. 
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Предпосылкой для вступления в правоотноше-
ния выступает стремление субъектов к удовле-
творению материальных, духовных и иных инте-
ресов и потребностей. Так, «вступая в правовую 
коммуникацию, каждое лицо преследует свою 
особую цель, которая не может быть осуществ-
лена им самостоятельно, без участия других 
лиц» [1]. 

Правовую коммуникацию в литературе рассмат-
ривают с различных подходов. Так, правовая 
коммуникация, в узком смысле, представляет 
собой «юридически регламентированный про-
цесс обмена правовой информацией между 
субъектами правового общения, протекающий в 
особом порядке с соблюдением осуществляе-
мых в определенной последовательности про-
цедур».  

Напротив, в рамках широкого понимания, кото-
рого придерживаются А.В. Поляков, Е.А. Рома-
нова, Е.Ф. Усманова, правовая коммуникация 
представляет собой процесс общения между 
субъектами по поводу правовой информации, 
направленной на создание, содержание и пре-
образование правовой действительности. В ходе 
правовой коммуникации осуществляется сбор, 
учет, обработка и передача правовой информа-
ции, ее систематизация и опубликование [2]. 

Таким образом, правовая коммуникация – опре-
делённый порядок взаимодействия субъектов, 
основанный на юридических нормах и связанный 
с обменом правовой информации, необходимой 
для удовлетворения их потребностей и законных 
интересов. 

Результаты. 

Основными элементами содержания правовой 
коммуникации являются: 

–  целевое назначение коммуникации; право-
вые принципы;  

–  объект правовой коммуникации;  

–  субъекты, реализующие свои законные инте-
ресы и потребности; 

–  соответствующая нормативная база;  

–  юридическая информация;  

–  правовые тексты;  

–  совокупность средств, приёмов и способов 
коммуникации;  

–  обратная связь [3]. 

Цель правовой коммуникации варьируется и из-
меняется в зависимости от целей каждого вида 
правовой деятельности. Она может заключаться 
и в упорядочении социальной действительности 
(на этапе создания права), и в уяснении смысла 
права, и в определении целесообразности как 
правового регулирования в целом, так и отдель-
но взятого источника права. 

Целью, задачей, функцией языка, в данном слу-
чае, является передача известной суммы знаний 
и информации о требованиях юридического за-
кона, о последствиях невыполнения их, вслед-
ствие чего законодатель, оперируя правовыми 
величинами (нормами, институтами) действует 
формами логического мышления (понятием, 
суждением, умозаключением), которые, как и 
законодательная воля могут проявиться только в 
языке. «Здесь язык является действительностью 
законодательной мысли, он несет в себе оценку 
отображенных в праве жизненных событий, в 
отличие от слова, выступающего в качестве без-
ликого знака правовой нормы» [4]. 

Сферой правовой коммуникации является сфера 
действия права. В ходе правовой коммуникации 
осуществляется легитимация права в сознании 
его творца или адресата и в конкретной право-
вой деятельности. Причем, первая предваряет 
вторую. Это никак не означает размывания гра-
ниц права, а, наоборот, связывает его с той ре-
альностью, которую оно создает, причем как в 
отношении общих правил, так и тех, которые 
имеют так называемый исключительный харак-
тер [5]. 

Из этого следует, что право задает направлен-
ность формирующимся правоотношениям, опре-
деляя перечень взаимных прав и обязанностей 
участвующих сторон.  

Социальные субъекты, вступающие в конкрет-
ные правоотношения, осознают взаимообуслов-
ленность своих прав и обязанностей и предви-
дят возможные варианты развития событий. В 
данном случае право предстает для социальных 
субъектов как информатор, сообщающий им не-
обходимые для правоотношений сведения. По-
лученная информация позволяет достигать по-
ложительного результата и удовлетворять инте-
ресы субъектов правоотношений. 

Возвращаясь к роли языка в правовой коммуни-
кации, следует не забывать о коммуникации и в 
письменной форме; таким образом, к языку за-
конодательного текста предъявляются опреде-
ленные требования для получения эффективно-
го результата. Это – простота и ясность изложе-
ния, доступность смысла текста, компактность 
его изложения, экономное использование языко-
вых средств и конструкций, стандартное распо-
ложение материала, обязательность и логиче-
ская выдержанность формы, широкое использо-
вание правовой терминологии, поскольку ис-
пользование специализированной терминологии 
и стилистики позволяет точно формулировать 
мысли и предотвращать недопонимание, нали-
чие особого запаса лексики, повествовательный 
характер изложения, отсутствие эмоционально-
экспрессивных оборотов.  

Заключение. 

Таким образом, правовая коммуникация – не-
оспоримое условие эффективного действия со-
временного права. В ней, как особым образом 
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организованном и реализующемся правовом 
взаимодействии, достигаются цели права и 
субъектов правового общения.  

Правовая коммуникация сегодня также является 
основанием выделения в ряду функций права 
как самостоятельной – коммуникативной функ-
ции, которая имеет особую природу и может 
рассматриваться в широком смысле как обще-
социальная функция права, а в узком – как спе-
циально-юридическая. 

Именно данная функция права обеспечивает 
воплощение правовой информации в тексты 
правовых актов, и как следствие, реализацию 
прав и обязанностей участников социальных 
связей.  

Право предстает в роли информации, которую 
субъекты правоотношений используют в кон-
кретных жизненных ситуациях для удовлетворе-
ния собственных интересов. 
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Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению возможностей использования тех-

нологий искусственного интеллекта (ИИ) в практике преподавания иностранных языков. Цель 
статьи – определить образовательный потенциал искусственного интеллекта, его позитивное 
влияние на процесс изучения иностранного языка. Методы исследования: аналитический ме-
тод, экспериментальный метод, метод развивающего обучения. Результаты исследования по-
казывают, что технологии искусственного интеллекта, такие как распознавание речи, машинный 
перевод, обработка естественного языка и чатботы, зарекомендовали себя как эффективные 
инструменты, помогающие школьникам и студентам улучшить учебные результаты. И, в то же 
время, автор статьи считает, что ИИ как образовательная технология должен использоваться 
наравне с другими технологиями, в противном случае коммуникативный подход к изучению 
иностранного языка не будет реализован.  

Ключевые слова: искусственный интеллект (ИИ), цифровые технологии, иностранный 
язык, чат-бот, машинный перевод, распознавание речи 
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Abstract. This article is devoted to the consideration of the possibilities of using artificial intelli-

gence (AI) technologies in the practice of teaching foreign languages. The purpose of the article is to 
determine the educational potential of artificial intelligence, its positive impact on the process of learn-
ing a foreign language. Research methods: analytical method, experimental method, method of devel-
opmental learning. The results of the study show that artificial intelligence technologies such as 
speech recognition, machine translation, natural language processing and chatbots have proved to be 
effective tools that help pupils and students to improve their academic performance. And at the same 
time, the author of the article believes that AI as an educational technology should be used along with 
other technologies, otherwise the communicative approach to foreign language learning will not be 
realized. 

Keywords: artificial intelligence (AI), digital technologies, foreign language, chatbot, machine 
translation, speech recognition. 
 
Введение.  

Начало третьего тысячелетия ознаменовалось 
развитием цифровых технологий, которые 
нашли применение во всех сферах обществен-
ной жизни. Сейчас трудно представить такую 
профессию или направление деятельности, в 
которых не используются те или иные виды 
цифровых технологий. Новым словом в цифро-
визации современного общества стал Искус-
ственный Интеллект. 

Зарубежные ученые считают термин искусствен-
ный интеллект (ИИ) широким термином, исполь-
зуемым для описания всех технологий, которые 
могут решать проблемы и выполнять поставлен-

ные перед ними задачи без руководства со сто-
роны человека [3]. 

Отечественные исследователи называют ИИ 
«областью компьютерной науки, изучающей раз-
работку и создание компьютерных систем, спо-
собных выполнять задачи, для которых обычно 
требуется человеческое мышление» [1, с. 356–
357]. 

В настоящее время искусственный интеллект 
широко применяется в сфере образования. Так, 
в ряде работ российских и зарубежных исследо-
вателей нашла отражение проблема воздей-
ствия ИИ на обучение иностранным языкам. К 
примеру, в Китае правительство подчеркивает 
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важность интеграции технологий ИИ в образова-
ние, особенно в контексте изучения иностранных 
языков. В 2018 году Министерство образования 
КНР выпустило план по содействию интеграции 
ИИ и образования, призывающий к разработке 
образовательных ресурсов и приложений на ос-
нове ИИ. 

В США крупнейшие Интернет-компании, такие 
как Google и Microsoft, вкладывают значитель-
ные средства в образовательные технологии 
ИИ. Microsoft запустила несколько образова-
тельных инструментов на базе ИИ. Например 
Learning Tools for OneNote, который использует 
машинное обучение для улучшения навыков 
чтения и письма. Концепция «образовательной 
метавселенной», принятая в США, приобрела 
популярность во всем мире, в том числе и в Рос-
сии, где был запущен проект «НЕЙМАРК. Ме-
тавселенная» с адаптированными для виртуаль-
ной реальности программами обучения. Идея 
этой программы заключается в создании вирту-
ального мира, где студенты могут учиться и вза-
имодействовать друг с другом и с виртуальными 
преподавателями на основе ИИ.  

Результаты и обсуждение. 

Технологии ИИ способны изменить традицион-
ные методы преподавания иностранных языков 
и предложить новые возможности для их изуче-
ния. Рассмотрим более подробно некоторые из 
технологий ИИ, используемые в процессе обуче-
ния иностранному языку.  

Технология распознавания речи.  

Технология распознавания речи зарекомендова-
ла себя как ценный инструмент в обучении ино-
странным языкам, поскольку она может значи-
тельно улучшить коммуникативные навыки обу-
чающихся. 

Программы распознавания речи имеют эффект 
обратной связи, что очень важно для отработки 
произношения и интонации. Кроме того, техноло-
гия распознавания речи может помочь учащимся 
улучшить навыки аудирования. Школьники и 
студенты могут использовать программы распо-
знавания речи для прослушивания записей но-
сителей языка, а сама программа построена та-
ким образом, что в процессе работы корректиру-
ет любые ошибки в произношении, предлагая 
правильный вариант. Технология распознавания 
речи предоставляет учащимся возможность от-
работать навыки устной речи с помощью учеб-
ных материалов и посредством устной практики. 
Школьники и студенты могут использовать про-
граммное обеспечение для записи своей речи, а 
затем сравнивать свои записи с оригинальными 
записями носителей языка. Технология распо-
знавания речи также позволяет учащимся взаи-
модействовать с языком более естественным 
образом. Так, они могут вступать в «диалог» с 
программой, которая программным обеспечени-
ем, которое отвечает на их вопросы и дает ком-
ментарии. Подобная «беседа» помогает уча-

щимся развивать свои языковые навыки более 
эффективно.  

Технология машинного перевода.  

Технология машинного перевода помогает 
школьникам и студентам преодолеть трудности 
понимания иноязычного текста, предложив пе-
ревод на родной языка обучающегося. Конечно, 
не следует на занятиях по иностранному языку 
постоянно обращаться к переводу, созданному 
ИИ, поскольку навыки перевода, который школь-
ники и студенты осуществляют самостоятельно, 
помогают глубже разобраться в грамматических 
правилах, освоить лучше лексику и т.д. Но в 
сложных случаях технология машинного перево-
да может помочь учащимся понять иноязычный 
текст, после чего можно приступить к самостоя-
тельной или под руководством преподавателя 
работе над текстом.  

Таким образом, технология машинного перевода – 
это первый шаг к формированию навыков чте-
ния.  

Технология обработки естественного языка.  

Технология обработки естественного языка 
(NLP) – это область искусственного интеллекта, 
которая фокусируется на взаимодействии между 
компьютерами и человеческим языком. Одно из 
главных преимуществ технологии NLP заключа-
ется в том, что она может предоставлять студен-
там персонализированные учебные материалы. 
Анализируя успеваемость школьника или сту-
дента в различных языковых областях, про-
граммное обеспечение NLP может генерировать 
индивидуальные учебные материалы, отвечаю-
щие конкретным потребностям обучаемого. 
Например, если учащийся испытывает трудности 
со словарным запасом, программа может предо-
ставить ему список слов для тренировки. Кроме 
того, технология NLP погружает учащихся в 
естественную языковую среду, помогая им ис-
пользовать язык в реальных ситуациях, которые 
генерирует программа на примере различных 
текстов: новостных статей, сообщений в соци-
альных сетях, стенограмм разговоров и т.п. 

В целом, технология NLP обладает огромным 
потенциалом. На наш взгляд, она может стать 
«прорывом» в преподавании и изучении ино-
странных языков. По мере развития этой техно-
логии можно в будущем ожидать появления еще 
большего количества инновационных приложе-
ний, которые помогут школьникам и студентам 
изучать иностранные языки более эффективно и 
результативно. 

Технология чат-ботов.  

Технология чат-ботов – это инновационный и 
эффективный способ повышения уровня владе-
ния иностранным языком. Согласно определе-
нию П.В. Сысоева и Е.М. Филатова, «Чат-бот – 
это диалоговая обучающая программа, способ-
ная на основе технологий естествен ного языка и 
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машинного обучения и заложенных в нее алго-
ритмов речевого пове дения человека развивать 
иноязычные устные и письменные речевые уме-
ния об учающегося посредством поддержания с 
ним диалога и имитации человеческой речи»                         
[2, с. 68]. 

В отличие от традиционных методов изучения 
языка, которым может не хватать интерактивно-
сти и гибкости, в которых нуждаются обучающи-
еся, чат-боты обеспечивают персонализирован-
ный и интерактивный подход. Взаимодействуя с 
чат-ботами, школьники и студенты могут практи-
ковать разговорную речь и аудирование, как при 
общении с реальным человеком. Чатботы могут 
обеспечить мгновенную обратную связь и кор-
рекцию ошибок. Чат-боты мгновенно исправляют 
произношение, грамматические и лексические 
ошибки. 

На данный момент в процессе обучения ино-
странному языку наиболее востребованным и 
хорошо разработанным является чат-бот 
ChatGPT, помогающий сделать занятия более 
интерактивными и информативными. Эта про-
грамма, которая имитирует онлайн-разговор с 
помощью технологии ИИ, может вести диалог со 
студентами, писать тексты по заданной темати-
ке, вести с обучающим дискуссию, проверять 
упражнения по всем видам речевой деятельно-
сти, отмечая ошибки. Благодаря этой программе, 
создающей интерактивные задания и упражне-
ния, студенты могут тренировать свои навыки 
говорения, аудирования, чтения и письма. 

Для преподавателей ChatGPT оказывает неза-
менимую услугу. В первую очередь, он «спосо-
бен генерировать текст или диалог на том язы-
ковом уровне, который задается преподавате-
лем», благодаря чему преподаватель «может 
ввести запрос сгенерировать текст на уровне 
всей группы студентов или для отдельных обу-
чающихся, например, для учащихся с более низ-
ким или наоборот более высоким уровнем вла-
дения языком, усложнив или упростив текст при 
помощи определенных лексических единиц и 
грамматических структур» [3, с. 358]. 

Таким образом, ChatGPT – это разговорный ин-
терфейс искусственного интеллекта, использу-
ющий обработку естественного языка (NLP), ко-
торый взаимодействует с обучающимся: задает 
вопросы и отвечает на вопросы, находит ошибки 
и подсказывает правильные решения. Эта тех-
нология открывает новые возможности для изу-

чения языка, поскольку она обеспечивает дина-
мичную и интерактивную среду для отработки 
навыков говорения и аудирования [4, c. 293].  

Технология чат-ботов продолжает развиваться и 
совершенствоваться. На наш взгляд, чат-боты со 
временем станут более сложными и помогут 
учащимся лучше справиться со сложным мате-
риалом в процессе изучения языка.  

Заключение.  

Анализ четырех технологий показал, что пре-
имущество образовательных программ, постро-
енных на основе ИИ, по сравнению с традицион-
ными обучающими программами, постепенно 
уходящими в прошлое, неоспоримо. Они быстро 
и эффективно создают образовательный контент 
для обучающихся по нужной тематике; расши-
ряют возможности для продуктивной иноязычной 
коммуникации; учитывают индивидуальные осо-
бенности и интересы обучающихся, их уровень 
владения иностранным языком; мотивируют 
обучающихся к изучению иностранного языка. 

Однако технологии на основе ИИ имеют и неко-
торые недостатки. Прежде всего, они не могут 
полностью заменить преподавателя в учебном 
процессе. Уже сегодня студенты, обращаясь в 
процессе иноязычной подготовки к компьютер-
ным программам, созданным на основе ИИ, ве-
дут «разговор» не с реальным, а с виртуальным 
собеседником, что может негативно сказаться на 
будущей коммуникативной практике. Хотя ИИ 
предоставляет школьникам и студентам боль-
шое количество языковых материалов и всевоз-
можных упражнений по всем видам речевой дея-
тельности, он лишает учащихся межличностного 
общения, а значит и эмоций, которые очень важ-
ны в процессе коммуникации.  

Не будем забывать и о технических погрешно-
стях ИИ-технологий. Например, технология рас-
познавания речи может неточно распознать речь 
студентов с сильным акцентом, технология ма-
шинного перевода может давать неточный пере-
вод, а технология чат-ботов может привести к 
утечке личной информации обучаемых. Но, не-
смотря на некоторые минусы, предполагается, 
что с быстрым развитием цифровых технологий 
применение ИИ в обучении иностранным языкам 
станет более интеллектуальным, интерактив-
ным, персонализированным и эффективным и 
поможет школьникам и студентам достичь высо-
ких результатов в изучении иностранных языков.  
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ОСОБЕННОСТИ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ЗООМОРФНЫХ  
И АНТРОПОМОРФНЫХ ОБРАЗОВ В РЕКЛАМЕ 

 

Соколова Ю.Д., Ульяновский А.В. 
Санкт-Петербургский государственный университет 

 
Аннотация. В статье раскрываются особенности восприятия рекламы с использованием 

образов представителей семейств кошачьих и псовых различными целевыми аудиториями. Для 
решения исследовательских задач авторами были использованы различные методы научного 
познания, такие как индукция, дедукция, классификация, обобщение, аксиологический и истори-
ко-генетический методы. Кроме того, был проведен массовый онлайн-опрос различных воз-
растных и половых групп. Использование зооперсонажей в рекламных кампаниях является эф-
фективным способом привлечения внимания потребителей к бренду. Визуализация через об-
разы животных позволяет быстро и эмоционально доносить информацию до аудитории, что 
повышает интерес и лояльность к бренду, а также запоминаемость сообщения. В рекламе раз-
личных категорий товаров и услуг используются образы животных, при этом собаки и кошки 
встречаются наиболее часто. В работе авторы выделяют основные причины популярности зо-
оморфных и антропоморфных образов, определяют связь между категорией товара и реклам-
ным образом. 

Ключевые слова: рекламные коммуникации, зооморфные образы, антропоморфные об-
разы, зооперсонажи, реклама, маскот, индивидуальность бренда. 

 

PECULIARITIES OF REPRESENTATION OF ZOOMORPHIC  
AND ANTHROPOMORPHIC IMAGES IN ADVERTISING 

 

Yulia D. Sokolova, Andrey V. Ulyanovsky 
Saint Petersburg State University 

 
Abstract. The article reveals the peculiarities of perception of advertising using images of rep-

resentatives of the cat and canine families by various target audiences. To solve research problems, 
the authors used various methods of scientific knowledge, such as induction, deduction, classification, 
generalization, axiological and historical-genetic methods. In addition, a massive online survey was 
conducted across different age and gender groups. Using animal characters in advertising campaigns 
is an effective way to attract consumer attention to a brand. Visualization through animal images al-
lows you to quickly and emotionally convey information to the audience, which increases interest and 
loyalty to the brand, as well as the memorability of the message. Animal images are used in advertis-
ing of various categories of goods and services, with dogs and cats being the most common. In the 
work, the authors highlight the main reasons for the popularity of zoomorphic and anthropomorphic 
images and determine the connection between the product category and the advertising image. 

Keywords: advertising communications, zoomorphic images, anthropomorphic images, zoo 
characters, advertising, mascot, brand personality. 
 
Введение. 

В настоящее время анималистические изобра-
жения, как реальных животных, так и анимиро-
ванных персонажей, широко используются в ме-
дийной рекламе. 

Человеческий мозг легче запоминает информа-
цию, представленную визуально, поэтому, изоб-
ражения, видео, анимация будут запоминаются 
лучше, чем текст [3].  

Теория Дарвина предполагает, что существует 
эволюционная связь между человеком и живот-

ным. В силу ряда психологических особенностей, 
нашему мозгу нравится наблюдать за животны-
ми. Левая лобная доля более активно работает 
при просмотре позитивных сцен в рекламе и по-
могает запоминать больше информации. 

Помимо склонности людей руководствоваться 
своими эмоциями, на них также оказывают влия-
ние визуальные эффекты, которые их окружают. 
Для обработки визуальной информации задей-
ствовано больше половины отделов мозга, по-
этому люди реагируют на изображения лучше, 
чем на текст. Если при считывании визуального 
образа у человека возникают позитивные ассо-
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циации с конкретным существом, он с большей 
вероятностью захочет приблизиться к чему-то 
связанному с ним. 

В мегаполисах современных человек отделен от 
природы, поэтому, чтобы приблизиться к перво-
родным образам, он окружает себя изображени-
ями животных, в частности, на различных ре-
кламных носителях. 

Благодаря животным, в культуре создаются но-
вые смыслы и мифы, появляются многочислен-
ные идеи. Культурный и коммерческий потенци-
ал зооморфных образов постоянно растет, они 
больше проникают в различные сферы жизни 
человека. 

Маркетологи задействовали животных с самого 
зарождения рекламы. Лео Бернетт, считающий-
ся «вдохновителем» использования животных в 
рекламе, разработал персонажа Тигра Тони в 
1950-х гг. [8]. 

Цель исследования заключается в выявлении 
функциональных особенностей визуального ин-
струментария в репрезентации антропоморфных 
и зооморфных образов кошачьих и псовых в ре-
кламных коммуникациях. 

Для решения исследовательских задач авторами 
использовались такие методы научного позна-
ния, как индукция, дедукция, классификация и 
обобщение, с помощью которых выявляется об-
щее и особенное в предмете исследования, ак-
сиологический метод, определяющий значи-
мость образов представителей семейств коша-
чьих и псовых для носителей культуры, истори-
ко-генетический метод, позволяющий просле-
дить взаимосвязь природных образов с процес-
сами социокультурной динамики. Говоря о спе-
циальных методах, которые были использованы 
в работе, следует выделить массовый онлайн-
опрос различных возрастно-половых групп, про-
веденный с целью проверки гипотезы, направ-
ленный на выявление особенностей восприятия 
видеорекламы с использованием образов жи-
вотных представителями различных целевых 
аудиторий. 

Результаты. 

С целью исследования отношения потребителей 
к различным образам в видеорекламы, была 
разработана анкета для активных пользователей 
интернета. Выбор опроса в качестве метода ис-
следования был обусловлен тем, что он позво-
ляет за короткий срок опросить большое количе-
ство людей, дает четкие структурированные ре-
зультаты и предполагает анонимное участие, что 
влияет на объективность полученных ответов. 

Собственный опрос был проведен в январе 2024 
года. В результате, были получены 152 анкеты, 
пригодные для обработки. Сбор ответов, предо-
ставленных респондентами, проводился через 
Google Форму; анкета распространялась через 
социальные сети ВКонтакте, Telegram и Одно-

классники». Участникам опроса был задан ряд 
вопросов, касающихся их восприятия антропо-
морфных и зооморфных образов представите-
лей семейств кошачьих и псовых в рекламе.  

В опросе приняло участие 152 человека в воз-
расте от 21 года до 66 лет, среди которых                                              
(73,1 %) женщин и (26,9 %) мужчин. Состав 
участников опроса обусловлен случайным ха-
рактером выборки. 

Результаты анкеты показали, что (61 %) респон-
дентов относят себя к кошатникам, (38,5 %) – к 
собачникам. 

Опрос показал, что российские потребители до-
статочно консервативны и не готовы восприни-
мать рекламу, в которой животные показаны в 
нетипичных для них образах или продвигают 
нехарактерную сферу.  

Более половины опрошенных считают, что ис-
пользование образов животных наиболее умест-
но в рекламе товаров для животных (65,4 %) 
респондентов; (38,5 %) думают, что образы жи-
вотных уместны в любой рекламе; (30,8 %) пола-
гают, что наиболее целесообразно использовать 
образы животных в рекламе натураль-
ной/экологической продукции; (11,5 %) допуска-
ют, что подобный рекламный ход оценит моло-
дежная аудитория. 

Для более глубокого погружения в сущность 
предмета в анкете был задан вопрос: «Нравится 
ли Вам смотреть рекламу с животными облада-
ющими человеческими характеристиками?». На 
данный вопрос (14,4 %) респондентов ответили 
«да», (48,1 %) – «скорее да», (7,7 %) – «не 
знаю», (19,2 %) – «скорее нет», (9,6 %) – «нет». 

В ходе опроса респондентов спросили о том, 
кажется ли им реклама, в которой появляется 
маскот более увлекательной? В результате, 
(13,5 %) респондентов ответили «да», (40,4 %) – 
«скорее да», (17,3 %) – «не знаю», (19,2 %) – 
«скорее нет», (9,6 %) – «нет». 

Большинство людей заинтересованы в том, что-
бы в видеоролике появлялся маскот, что под-
тверждается основными тенденциями в рекламе. 
Тем не менее, однозначно положительный ответ 
дали только 13,5 % опрошенных, что, в свою 
очередь, говорит о низкой популярности талис-
манов бренда среди взрослой аудитории. 

С целью уточнения рекламных предпочтений 
респондентов им был задан следующий вопрос: 
«Кажутся ли Вам реалистичные образы живот-
ных более уместными и приятными чем антро-
поморфные?». На него (38,5 %) респондентов 
ответили «да», (30,8 %) – «скорее да», (17,3 %) – 
«не знаю», (5,8 %) – «скорее нет», (7,7 %) – 
«нет». 

Заключительная часть опроса была посвящена 
ассоциациям, которые возникают у людей, когда 
они представляют себе кошку или собаку.  
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Респондентам было предложено выбрать из 
списка несколько слов, как с позитивной, так и 
негативной коннотацией, которые они связывают 
с домашними любимцами. 

Хотелось бы подчеркнуть, что грациозность кош-
ки отметили 79 % респондентом, 67% оценили 
ее красоту, 62 % – чистоплотность. Около 50 % 
опрошенных указали на мягкость ее характера, 
44 % – на теплоту и чуткость. У 33 % респонден-
тов кошка ассоциируется с уютом и комфортом. 
У 29 % респондентов кошка вызывает умиление. 
Мудрой, уверенной, изысканной, обаятельной 
кошку посчитали 17 % опрошенных, 12 % опро-
шенных упомянули дерзость кошки и положи-
тельные эмоции, которые она дарит. 

Также, были отмечены и отрицательные ассоци-
ации с кошками такие как аллергия (на это ука-
зали 17 % респондентов), неприятный запах                       
(12 %), грязь и шерсть (6 %). 

Говоря об ассоциациях респондентов, связанных 
с собаками, хотелось бы отметить, что 94% 
опрошенных в качестве основной характеристи-
ки животного выделили преданность. У 88% со-
бака ассоциируется со словосочетание «лучший 
друг», также 79 % участников опроса заявили о 
ее дружелюбии, у 44 % домашний любимец вы-
зывает радость. Энергичной и выносливой соба-
ку посчитали 38 % опрошенных. 

Обратим внимание на то, что 29 % респондентов 
собака кажется ласковой, 21 % – красивой. Реже 
собака вызывает ассоциации с уютом, грацией 
(12 %). 

Не удалось избежать появления негативных ас-
социаций и в случае с собаками, 17 % респон-
дентов пожаловались на грязь и шерсть, 12 % – 
на агрессию и неприятный запах, 6 % – на ал-
лергию. 

Обсуждение. 

Данные нашего исследования согласуются с 
результатами опроса «Исследовательского цен-
тра Super Job», проведённого 11–19 февраля 
2021 года среди 10000 респондентов [5]. 

В результате, были получены следующие дан-
ные: 

Россияне заводят кошек намного чаще, чем со-
бак: кошки есть в домах 45 % опрошенных, а 
собаки – у 21 %. При этом кошатников больше 
всего среди системных администраторов, бар-
менов, секретарей, грузчиков и дизайнеров, а 
собачников – среди офис-менеджеров, юристов, 
кассиров, охранников, диспетчеров. Также стоит 
отметить, что более 70 % владельцев животных 
считают себя оптимистами. 

У 46 % россиян нет ни кошек, ни собак. Чаще 
всего об отсутствии в своем доме таких питом-
цев сообщали респонденты до 24 лет (51 %) и 
опрошенные с высоким уровнем дохода (50 %). 

Мужчин, живущих без кошек и собак, больше, 
чем женщин (50 % против 41 % соответственно).  

В ходе опроса было выявлено, что, несмотря на 
то, что большинству людей нравятся антропо-
морфные животные, при сравнении их с зо-
оморфными, они проигрывают. Это обусловлено 
тем, что как в жизни, так и в художественных 
произведениях, посвящённым диким, домашним 
или служебным животным, мы чаще встречаем 
реалистичных животных.  

В контексте исследования, вопрос о визуальной 
привлекательности антропоморфных и зо-
оморфных образов нам представляется одним 
из наиболее спорных. Несмотря на то, что боль-
шинству опрошенных приятно видеть антропо-
морфных персонажей в рекламе, не менее 30 % 
респондентов негативно относятся к видеоряду, 
в котором животные обладают человеческими 
характеристиками, подобная форма кажется им 
неестественной и отталкивающей. 

В истории немало маскотов, которые прославили 
свои компании и сами стали легендами. 

В июле 2023 года Институт Общественного Мне-
ния Анкетолог (независимая исследовательская 
организация, занимающаяся опросами интернет-
аудитории) провела исследование, на основании 
которого можно сделать выводы о том, какие 
задачи позволяет решать использование маско-
тов в рекламе [2]: 

Маскот помогает компании обрести более «че-
ловеческий» облик, который находит отклик у 
потребителей. Маскот является эффективным 
инструментом для установления прочной эмоци-
ональной привязанности к бренду. 

С помощью онлайн-панели Anketolog.ru было 
проведено опросное исследование среди 2 тыс. 
человек старше 18 лет в период с 14 по 18 июля 
2023 года.  

Выяснилось, что маскоты лучше передают ос-
новную идею бренда и устанавливают более 
прочную эмоциональную связь с аудиторией, 
чем логотипы или актеры. 92 % опрошенных 
нравится, когда в рекламе задействованы маско-
ты, а не актеры.  

Довольно часто бывает, что герои мультфиль-
мов становятся настолько узнаваемыми, что их 
изображения используются для продвижения 
брендов. В российском контексте мы говорим, в 
первую очередь, о героях советских и современ-
ных картин. 

Известно, что использование антропоморфизма 
в рекламе помогает разнообразными способами 
воздействовать на зрителей даже на уровне их 
подсознания [1]. 

Антропоморфизация животных уходит корнями 
глубоко в древность. Первобытные люди наде-
ляли животных человеческими чертами, чтобы 
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сделать их более понятными и менее угрожаю-
щими [4]. Если мы видим, что животное ведет 
себя почти как человек, то расслабляемся и 
улыбаемся, потому что оно больше не кажется 
странным и потенциально опасным.  

Однако согласно исследованию А.В. Ульяновско-
го [6], «существенной чертой молодежных ЦА 
является размывание границы между объектами 
вымысла и реальности», а значит, со временем 
границы между антропоморфными и зооморф-
ными образами станут весьма условными. 

Несмотря на всю кажущуюся привлекательность 
антропоморфных персонажей, коммуникацион-
ный эффект от появления в рекламе зооморфно-
го животного куда более предсказуемый. 

В большинстве случаев, животные, особенно 
зооморфные, играют роль классик-стопперов в 
рекламе. За исключением роликов с потерявши-
мися собаками (собака в рекламе 2ГИС) и неко-
торыми другими, где животные играют активную 
роль в рекламе (хорошим примером служит ре-
кламная кампания МТС, направленная на моло-
дежную аудиторию в поддержку услуги по умной 
защите от спам-звонков и безлимитных мессен-
джеров.  

Важно отметить, что зооперсонажи работают 
даже в тех случаях, когда рекламируемый про-
дукт или услуга не имеют никакого отношения к 
домашним животным или товарам для домашних 
животных. 

Рассмотрим причины, по которым животных мо-
гут принести пользу бренду и повысить эффек-
тивность рекламной коммуникации: 

1. Все любят животных. Исследования пока-
зали, что животные не вызывают негативных 
эмоций Лони Эдвардс, основательница The Dog 
Agency, компании по поиску талантов, специали-
зирующейся исключительно на сотрудничестве с 
влиятельными деятелями, работающих с живот-
ными, подтверждает, что люди изначально 
настроены воспринимать домашних питомцев с 
теплом и симпатией [7]. 

Домашние животные действуют как эмоциональ-
ные стимулы, создавая положительные чувства 
по отношению к бренду и продуктам [12]. Ис-
пользование домашних животных в рекламе де-
лает ее более естественной. Известно, что эмо-
циональные факторы являются одними из 
наиболее важных критериев принятия решений в 
процессе покупки. Когда бренды создают эмо-
ции, они задействуют инструменты эмоциональ-
ной рекламной коммуникационной стратегии, 
которые также способствуют выстраиванию от-
ношений с потенциальными клиентами [9]. 

Популярность кошек в современном мире явля-
ется социальным феноменом. 15 % всего интер-
нет-трафика связано с кошками, что указывает 
на их высокую популярность в Интернете, а со-
здатель Всемирной паутины Тим Бернерс-Ли 

признает, что «котята» стали одной из главных 
причин, по которым сегодня люди пользуются 
Интернетом. 

2. Животные помогают брендам распро-
странять информацию и становиться вирус-
ными. Это происходит потому, что люди с 
большей вероятностью будут просматривать и 
делиться контентом, где присутствуют животные, 
так как это вызывает у них положительные эмо-
ции и интерес. 

3. Животные привлекают больше внимания. 
В условиях конкурентной рыночной экономики и 
огромного потока информации бренду трудно 
выделиться среди конкурентов. Поэтому важно, 
чтобы позиционирование бренда было позитив-
ным и запоминающимся. 

Кроме того, согласно некоторым исследованиям, 
осведомленность о бренде выше в том случае, 
если компания в своей рекламе использует об-
раз не знаменитости, а животного [11].  

В культуре существуют устоявшиеся образы жи-
вотных. Очень много персонажей животных из 
книг, фильмов и сериалов перекочевали в обыч-
ную жизнь. Любой узнает Матроскина, Чешир-
ского Кота, Хатико и динозавра Рекса.  

В связи с нашей потребностью наделять живот-
ных человеческими чертами, на протяжении 
многих поколений считалось, что определенные 
животные олицетворяют определенные характе-
ристики и ценности, которые мы затем можем 
применить к людям и, что немаловажно в дан-
ном случае, к брендам. Быстрый гепард, хитрая 
лиса, храбрый лев. Это - атрибуты, присущие 
животным, которые мы все узнаем с юных лет, 
увековеченные как в классических сказках и бас-
нях, так и в отсылках к современной популярной 
культуре. Естественно, многие бренды переняли 
эти черты, которые мы приписали этим живот-
ным, чтобы продемонстрировать свои собствен-
ные ценности таким образом, чтобы люди могли 
быстро их понять. 

В истории есть множество примеров успешной и 
креативной рекламы с домашними животными. 
Так, например, Mercedes-Benz USA хотел найти 
нового и непохожего на других персонажа, кото-
рый мог бы помочь творчески рассказать исто-
рию бренда. В результате, он решил работать с 
псом Локи, поскольку его собственная история 
хорошо сочеталась с идеологией бренда, и у 
многих владельцев внедорожников есть домаш-
ние животные. 

Исследования показывают [10], что собаки 
больше привлекают людей к товарам, ориенти-
рованным на получение удовольствия (напри-
мер, экстремальные развлечения, спортивные 
игры, знакомства с новыми людьми). Кошки же, 
напротив, увеличивают продажи продуктов, ко-
торые позволяют избежать потерь (например, в 
таких нишах, как безопасность или здоровье).  
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В результате научного анализа, исследователи 
выяснили, что, если продукт ориентирован на то, 
что человек может получить (например, автомо-
биль, который интересно водить, зубная паста, 
которая отбеливает зубы, ресторан, предназна-
ченный для веселья и общения), стоит разме-
щать в рекламе собак и стараться ориентиро-
ваться на их владельцев. 

Если же продукт направлен на предотвращение 
потерь (например, очень безопасный автомо-
биль, зубная паста, предотвращающая кариес, 
ресторан здорового питания), стоит размещать в 
рекламе кошек и стараться ориентироваться на 
их владельцев. 

По словам Н.В. Старых, «кошки и собаки в каче-
стве бренд-персонажей вызывают умиление — 
это хороший инструмент для товаров из группы 
из FMCG (ориентация на стимулирование гедо-
нистической модели потребительского поведе-
ния)» 

Исследование Оклахомского университета пока-
зало, что мужчины с кошкой воспринимаются 
более утонченными, стильными и активными, а 
собаки придают женщинам характера и уверен-
ности. Этот факт можно использовать в рекламе. 
Таким образом, удачные ассоциативные пары 
животное-человек способны увеличить продажи. 

Также, важно учитывать, что символизируют 
животные в различных культурах по всему миру, 
особенно для международных брендов. Так, хо-
рошо известно, что корова считается священной 
в Индии, а египтяне почитают кошек, поэтому 
необходимо уважительно относиться к образам 
данных животных и с осторожностью их воспро-
изводить. 

В культурном коде россиян присутствует жела-
ние наделения персонажей животных человече-
скими чертами. Достаточно вспомнить народные 
сказки и поговорки. Потребители положительно 
относятся к животным в рекламе, поскольку 
начиная с детства они сталкиваются с огромным 
количеством «сказочных» персонажей. Суперге-
рои, инопланетяне, потусторонние силы и по-
добные персонажи встречаются в информаци-
онном поле всё чаще при этом реальность их 
изображения очень убедительна. 

Заключение. 

Использование зооперсонажей в рекламных 
кампаниях является эффективным способом 
привлечения внимания к бренду. Визуализация 
через образы животных позволяет быстрее и 
эмоциональнее доносить информацию потреби-
телям, что способствует увеличению внимания, 
интереса и запоминаемости сообщения. Различ-
ные категории товаров и услуг повседневного 
спроса используют образы животных в своих 
рекламных кампаниях, причем собаки и кошки 
являются наиболее популярными персонажами. 

Использование вымышленных персонажей поз-
воляет повышать доверие аудитории и ее ло-
яльность бренду, а также наращивать конку-
рентные преимущества. 

Эффективность рекламы с животными требует 
глубокого понимания потребностей и предпочте-
ний целевой аудитории, а также комплексного 
подхода к формированию лояльности и удовле-
творению клиентов. 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
КАК СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН 

 

Ястребова О.И., Гарцуева О.А. 
Северо-Кавказский филиал Российского государственного университета правосудия 

 
Аннотация. В представленной статье проводится анализ основных направлений обеспе-

чения лингвистической безопасности в современном российском обществе, а также социально-
психологических, социо-лингвистических и социально-правовых проблем современной лично-
сти в мультикультурном пространстве. По мнению авторов, специфика и особенность коммуни-
кативного поведения в цифровом пространстве представляет научный интерес и является объ-
ектом исследования. Авторами проводится анализ современной языковой ситуации в много-
язычном обществе и влияние различных культур на чистоту современного русского литератур-
ного языка. В завершение исследования делается вывод о том, что в эпоху глобальной неста-
бильности возрастает роль государственной деятельности по обеспечению общечеловеческой, 
государственной, общественной, личной и языковой безопасности. 

Ключевые слова. Социолингвистика, коммуникативное поведение, лингвистическая без-
опасность, многоязычие, коммуникативная компетенция, лингвистическая дискриминация.  
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Введение. Современное общество находится в 
состоянии постоянного развития во всех сферах 
своего функционирования. Процессы интеграции 
всех социальных институтов формируют новые 
вызовы для реализации целей достижения гар-
моничного баланса в жизни всего общества. От-
дельные группы не могут функционировать вне 
системы. Именно системность организует дея-
тельность социальных групп и институтов, кото-
рая основана на согласовании действий для об-
щего удовлетворения социальных интересов. 
Поиск взаимопонимания опирается на главное 
средство и инструмент – язык. Именно с помо-
щью языка можно регулировать и управлять 
процессами модернизации общественных отно-
шений.  

Роль языка в жизни любого общества является 
одной из ведущих, что влечет за собой особен-
ности мышления, восприятия и обработки ин-
формации. Язык выступает в качестве важней-
шего интегратора общества. Он сохраняет един-

ство народа и активно препятствует его диффе-
ренциации.  

Обсуждение. Язык является средством обще-
ния и формой социального взаимодействия, пе-
редачи социального опыта другим поколениям. 
Следует также отметить личностно-
воспитательное значение языка, который дает 
возможность самовыражения и саморегуляции.  

Таким образом, межличностное речевое обще-
ние имеет социальную природу. Характер взаи-
модействия между индивидами, их социальные 
отношения определяют выбор тех или иных ре-
чевых действий. Накопление личностью соци-
ального опыта позволяет расширить ее репер-
туар. Происходит процесс социализации инди-
вида, важнейшим средством которого является 
язык (речь) как определенное социальное явле-
ние. В процессе социально-коммуникативного 
взаимодействия в условиях социально острых 
проблемных ситуаций приобретается опыт точ-
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ного, социально приемлемого и лингвистически 
безопасного способа формулирования мыслей.  

Субъектом безопасности может быть только 
свободная и самодостаточная личность, осозна-
ющая необходимость обеспечения безопасности 
и обладающая правами и обязанностями по ее 
обеспечению. Речь идет о культурно-языковом 
иммунитете граждан, который делает их невос-
приимчивыми к информационно-психологическому 
манипулятивному воздействию. Самодостаточ-
ным можно считать человека, характеризующе-
гося высокой степенью социального развития и 
социальной компетентности. К числу социально 
ценных качеств и характеристик можно отнести 
коммуникативную компетентность, социальную 
ответственность.  

Как известно, нарушение коммуникации, неспо-
собность решать коммуникативные задачи ста-
вят под угрозу лингвистическую безопасность. 
Неспособность порождать высказывания, гаран-
тирующие безопасность их автора, свидетель-
ствует о неспособности сформировать такое 
качество, как коммуникативная компетентность.  

Под коммуникативной состоятельностью мы по-
нимаем такое качество личности, которое обес-
печивает ее способность, используя различные 
средства общения, реализовывать собственное 
коммуникативное намерение и достигать взаи-
мопонимания, в том числе в ситуациях межкуль-
турной коммуникации. Способность поддержи-
вать коммуникативную состоятельность и уста-
навливать межличностные отношения, при этом 
сохраняя иммунитет к манипулятивному воздей-
ствию со стороны окружающих, является одной 
из базовых характеристик личности. 

Высокая степень социальной ответственности 
является гарантом лингвистической безопасно-
сти личности, которая позволяет противостоять 
манипулятивному воздействию на представле-
ния о себе, на место своей страны в мире, своей 
идентичности. 

В связи с важной ролью языка, каждое общество 
проводит конструктивную языковую политику, 
направленную на сохранение национального 
наследия и обеспечение языковой безопасности.  

Языковая политика в современных условиях яв-
ляется основным инструментом, регулирующим 
развитие функционального потенциала языков. 
Национальная языковая политика зависит от 
целей, поставленных государством, и реализу-
ется в контексте трех основных компонентов: 
языковой практики, языковой идеологии и языко-
вого менеджмента [1].  

На фоне этнического и языкового разнообразия 
возникает необходимость сохранения государ-
ственного языка и обеспечения языковой без-
опасности, особенно в условиях многоязычия. 
Одним из основополагающих факторов правиль-
ной языковой политики в многонациональном 
государстве является формирование в обществе 

толерантного отношения к языкам меньшинств. 
Через науку, образование, средства массовой 
коммуникации и другие сферы реализуется 
формирование способности к толерантному 
межнациональному общению.  

Реализация государственной языковой политики 
по обеспечению языковой безопасности пред-
ставлена рядом мер, которые защищают язык от 
различного рода опасных воздействий в направ-
лении предотвращения преступных посяга-
тельств, совершаемых средствами языка и речи 
через СМИ, электронный документооборот, ре-
дакционные акции, начиная от привычных форм, 
средств и методов политической и коммерческой 
рекламы и заканчивая технологиями манипули-
рования человеческим подсознанием.  

Лингвистической безопасностью можно считать 
систему действий, направленных на предотвра-
щение бесконтрольного использования лингво-
психологических приемов информационного 
воздействия на индивидуальное и массовое со-
знание. Основной задачей государственной язы-
ковой политики в условиях поликультурной сре-
ды и многоязычия является приоритетное 
направление на укрепление позиций русского 
языка, на поддержку культурного диалога циви-
лизаций, а также – нейтрализация конфликто-
генной языковой ситуации, связанной с такими 
явлениями, как «лингвистический расизм», 
«лингвистический терроризм», «лингвистический 
сепаратизм», «лингвистическая дискриминация».  

Язык эффективно служит инструментом для дру-
гих форм дискриминации; то есть, в отношении 
ряда таких социальных категорий, как этниче-
ское или религиозное происхождение, пол, воз-
раст или уровень образования. Владение приви-
легированным языком сообщества является яв-
ным или неявным требованием для участия в 
жизни этого сообщества, что позволяет осу-
ществлять процессы включения и исключения, 
которые, намеренно или нет, служат установле-
нию и сохранению социального неравенства и 
неравного доступа к путям восходящей социаль-
ной мобильности. Носители нестандартных язы-
ковых разновидностей, как правило, лишены 
равных возможностей для социально-
экономического участия в жизни общества. 

Понимая различные проявления языковой дис-
криминации – от структурных институциональ-
ных предубеждений до личных предрассудков в 
повседневном общении, – общество может бо-
лее эффективно бороться с ее последствиями.  

Языковая дискриминация находит отклик как в 
индивидуальной психике, так и в социальных 
структурах. Последствия такой дискриминации 
сказываются на личном благополучии отдельных 
людей и гармонии общества, в целом. 

Психологические последствия дискриминации 
приводят к снижению самооценки и вызывают 
чувство неадекватности. В более широком мас-
штабе, – языковая дискриминация может приве-
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сти к расколу в обществе. Например, в регионах, 
где языки меньшинств не признаются или не 
получают равного статуса в официальных орга-
нах, эти языковые сообщества чувствуют себя 
обделенными вниманием и даже угнетенными. 
Это приводит к социальным протестам, а иногда – 
и к значительным движениям за языковые права 
и признание. 

Понимание теоретических основ языковой дис-
криминации способствует более надежному вы-
явлению и устранению языковой предвзятости. 
Эти знания не только позволяют различать фор-
мы и последствия языковой дискриминации, но и 
создают прочную основу для принятия мер по 
исправлению ситуации. 

Лингвистика, в силу своей многогранной приро-
ды, глубоко переплетена с идентичностью, исто-
рией и динамикой власти – компонентами, кото-
рые необходимо учитывать для создания линг-
вистически инклюзивного общества.  

Формирование среды языкового признания 
начинается с информированности и образова-
ния. Образовательные программы, информиру-
ющие о языковом разнообразии и способствую-
щие его восприятию, должны быть направлены 
на уважение всех языков и диалектов, снижая 
частоту и последствия языковой дискриминации.  

Для решения проблем языковой дискриминации 
необходимо внедрить комплексный подход к 
изучению языковой и социальной мобильности, 
основанный на передовом опыте в области 
лингвистики, социальной психологии и менедж-
мента.  

К приоритетным направлениям языковой поли-
тики относятся поддержание социокультурных и 
духовно-нравственных отношений в стране и 
обществе, при которых максимальная степень 
безопасности позволяет равноправно существо-
вать и взаимодействовать, нейтрализация этно-
конфессионального экстремизма, этносепара-
тизма [2]. Активное внедрение информационных 
технологий в нашу жизнь и расширение цифро-
вого коммуникативного пространства привнесло 
ряд изменений в язык. Роль интернет-
пространства в жизни современного человека 
значительна и важна. Расширение возможностей 
поддержки общения через киберсреду упростило 
процесс обмена информацией между представи-
телями различных сообществ и этнических 
групп.  

Межкультурная коммуникация предполагает вы-
бор языковых ресурсов и их дальнейшее ис-
пользование с целью нахождения взаимопони-
мания и обмена информацией. В связи с этим, 
наблюдается появление гибридных языков, по-
нятных социальной группе, ведущей диалог в 
киберпространстве. Различные языки ассимили-
руются и представляют собой плодотворную 
основу для заимствований, что значительно об-
легчает понимание передаваемой информации в 
определенной социальной общности. Такая си-

туация вполне объяснима, ведь в последние 
годы мировая лексикография переживает эпоху 
цифровизации [4]. Появляются толковые слова-
ри, в которых нарушается их главная характери-
стика – нормативность. Авторы электронных 
словарей включают в них большое количество 
ненормативной лексики (заимствования из ино-
странных языков, сленг, термины).  

В русский язык проникает много новых слов и 
понятий из сферы политики, моды, права, ин-
формационных технологий. На сегодняшний 
день Интернет выступает как инструмент приоб-
ретения знаний, как средство погружения в вир-
туальное пространство, как способ развития со-
циокультурной компетенции.  

Через социокультурную и социолингвистическую 
компетенцию личность формирует представле-
ние о собственной идентичности, приобретает 
умение пользоваться стилями речи и осознает 
этикетность речевых высказываний. Социолинг-
вистическая компетенция служит отражением 
менталитета определенной культуры, нацио-
нально-специфического сценария коммуника-
тивного поведения, в то время как модель ком-
муникативного поведения напрямую зависит от 
лингвострановедческих и культурологических 
знаний.  

Социолингвистическая компетенция оказывает 
влияние на социальные нормы общения между 
представителями разных социальных групп, 
классов, что, в свою очередь, ведет к поиску 
взаимопонимания через заимствования на 
уровне лексических единиц, грамматики и фоне-
тики. В русский язык проникает большое количе-
ство слов из разных языков мира. Ситуация язы-
ковых изменений заставляет ученых, преподава-
телей, писателей, правоведов и политиков объ-
единяться в борьбе за чистоту русского языка.  

Результаты. Рассматривая социально-
правовые и социально-психологические аспекты 
лингвистической безопасности в условиях меж-
культурной коммуникации, следует обратить 
внимание на необходимость использования 
лингвистической экспертизы, направленной на 
оценку соответствия текста нормам современно-
го русского литературного языка с учетом осо-
бенностей нормативных правовых актов. Линг-
вистическая экспертиза в области права играет 
важную роль в толковании, анализе и понимании 
правовых норм. В контексте многоязычных об-
ществ и применения международного права, 
обеспечение точного лингвистического понима-
ния законов и соглашений, становится фунда-
ментальным аспектом эффективного юридиче-
ского применения.  

Интерпретация (толкование) правовых норм яв-
ляется широкой областью применения лингви-
стической экспертизы. Существует несколько 
уровней уяснения норм права – текстовое толко-
вание, систематическое, историко-политическое, 
официальное и неофициальное толкование тек-
ста закона.  
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Текстовое толкование подразумевает анализ 
непосредственно элементов текста – смыслы 
отдельных слов, их смысловые оттенки в зави-
симости от контекста, грамматическую форму и 
так далее. 

Систематическое толкование разъясняет смыс-
ловую направленность законодательного акта во 
взаимодействии с другими правовыми нормами 
государства. Даже небольшие разногласия в 
терминологии могут привести к критическим 
ошибкам в интерпретации международных норм 
и принципов, поэтому привлечение лингвистиче-
ских экспертов является важным этапом в обес-
печении точности и правильности применения 
международных правовых документов. 

В многоязычном и мультикультурном контексте, 
присущем международным отношениям, лингви-
стическая экспертиза способствует установле-
нию однозначности и единообразного понимания 
законов. Благодаря этому процессу, лингвисти-
ческие параметры учитываются при интерпрета-
ции правовых текстов, что содействует обеспе-
чению правовой стабильности и устойчивости в 
международных отношениях.  

Следует отметить и наличие таких нюансов, как 
семантические. Они связаны с проблемой ис-
пользования синонимов и могут создавать неод-
нозначности в интерпретации правовых доку-
ментов.  

Лингвистическая экспертиза позволяет выяс-
нить, являются ли тождественными по смыслу 
похожие выражения – присутствуют ли в них 
синонимические преобразования либо грамма-
тические трансформации, или же, два приведен-
ных спорных предложения (текста) различны по 
смыслу и их нельзя трактовать единым образом. 

В таких случаях, лингвистические эксперты спо-
собны предоставить детальный и глубокий ана-
лиз, который поможет уточнить текст законов и 
сделать его более понятным и четким для всех 
заинтересованных сторон. Они помогут не толь-
ко выявить потенциальные несоответствия в 
толковании, но и предложить альтернативные 
формулировки или объяснения, которые могут 
улучшить понимание и согласованность текста.  

Бывают случаи, когда субъекты, которые должны 
подчиняться тому или иному законодательному 
акту, толкуют его в свою пользу; то есть, наибо-
лее удобным способом, чтобы избежать ответ-
ственности за противоправные действия или, к 
примеру, отказать заявителю в предоставлении 
отдельных услуг. В таких случаях, лингвистиче-
ская экспертиза может служить инструментом 
текстового толкования – ответить на вопрос, 
какой истинный смысл несут в себе те или иные 
положения законодательного акта. 

Лингвистическая экспертиза толкования смыс-
лового содержания текста применяется также 
при переводах с одного языка на другой. Это 
могут быть письменные переводы документов 
или нормативных актов. В таких случаях, в ходе 
лингвистического исследования определяют 
смысловое соответствие одних и тех же частей 
текста на разных языках 

Таким образом, лингвистическая экспертиза иг-
рает важную роль в обеспечении точности и од-
нозначности правовых норм, а также – в предо-
ставлении адекватного толкования законов и 
соглашений. Её вклад в устранение межъязыко-
вых и культурных различий неоценим, делая 
правовые тексты понятными и применимыми для 
всех заинтересованных сторон. 

Заключение. В эпоху глобальной нестабильно-
сти возрастает роль государственной деятель-
ности по обеспечению безопасности (общечело-
веческой, государственной, общественной, лич-
ной и языковой) [5].  

Следует отметить, что на данном этапе государ-
ственные правовые институты активно разраба-
тывают проекты, направленные на сохранение 
этнического, культурного и языкового наследия 
России. В качестве основной концепции реали-
зуемой лингвистической стратегии простран-
ственного развития государства целесообразно 
рассматривать лингвокультурное единство всех 
народов России. Все действия по сохранению 
лингвокультурного своеобразия должны осу-
ществляться в национальных интересах всего 
народа. Укрепление языковой безопасности яв-
ляется одним из приоритетных направлений 
языковой политики государства.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ОППОЗИЦИИ «СВОЙ/ЧУЖОЙ»  
В СОВРЕМЕННОМ ПРАВОСЛАВНОМ ДИСКУРСЕ 

 

Китанина Э.А., Ерёменко Н.Г.  
Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина 

 
Аннотация. В данной статье исследуются социокультурные аспекты противопоставления 

«мы – свой» и «они – чужой» в контексте современных православных масс-медиа. Авторы, опи-
раясь на традиционные научные концепции, представляют свою точку зрения в противопостав-
лении «свой» и «чужой» в религиозном дискурсе и рассматривают лингвосоциокультурные ас-
пекты оппозиции «свой/чужой», а также анализируют, как изменения в масс-медиа влияют на 
восприятие и интерпретацию оппозиции «свой/чужой» в религиозном дискурсе, и обращают 
внимание на то, как языковые средства и образы влияют на формирование представлений о 
«своем» и «чужом» в религиозной сфере в современном обществе. Авторы также делают вы-
воды о таксономической типологии анализа современного православного медийного дискурса с 
учетом репрезентации исследуемой бинарной оппозиции. 

Ключевые слова: язык, культура, оппозиция «свой/чужой», православие, масс-медиа, 
религиозная лексика, языковые средства. 

 

FORMATION OF THE «OWN/THEIR» OPPOSITION  
IN CONTEMPORARY ORTHODOX DISCOURSE 

 

Ella A. Kitanina, Natalia G. Eremenko 
Pushkin State Russian Language Institute 

 
Abstract. Тhis article explores the sociocultural aspects of the opposition between «we – our 

own» and «they – their own» in the context of modern mass media discourse. The authors, relying on 
traditional scientific concepts, present their point of view on the opposition of «own» and «their» in re-
ligious discourse and consider the linguo-sociocultural aspects of the opposition between our 
«own/their» own. The authors also analyze how changes in mass media affect the perception and in-
terpretation of the us/their opposition in the religious context, and pay attention to how linguistic means 
and images influence the formation of perceptions of «own» and «their» in the religious sphere in 
modern society. The authors also draw conclusions about the taxonomic typology of the analysis of 
modern Orthodox media discourse, taking into account the representation of the binary opposition un-
der study. 

Keywords: language, culture, «own/their» opposition, Orthodoxy, mass media, religious vocab-
ulary, linguistic means. 
 
Введение. 

Православный дискурс является комплексным 
явлением, в котором язык выступает не только 
как средство коммуникации, но и как мощный 
инструмент формирования духовного мировоз-
зрения. Это подчеркивает глубокую взаимосвязь 
между языком, верой и культурными традициями 
в рамках православного дискурса.  

Цитаты от святых отцов и учителей Церкви ил-
люстрируют ключевые идеи и ценности, прони-
зывающие этот дискурс, описывая его суть и 
указывая на его центральные темы: веру в Бога, 
уважение к традициям, стремление к духовному 
обновлению, истинное покаяние, и постоянное 
стремление к святости. 

По определению П. Серио, дискурс понимается 
как особое использование языка, направленное 

на формирование определенной ментальности и 
идеологии. Это весьма актуально для право-
славного дискурса, где язык служит ключевым 
средством передачи и интерпретации духовных 
истин, укрепления веры и поддержания общно-
сти между верующими.  

В древности формировалось представление о 
«своем/чужом», отражающее особенности при-
митивного мышления, которое обращалось к 
противоположностям в мире. Древнее сознание 
было дуалистичным и отражало вечный кон-
фликт реальности [6, с. 11].  

Современным православным масс-медиа свой-
ственно использование разнообразных языковых 
средств, направленных на воздействие на ауди-
торию. Авторами медиатекстов выступают пред-
ставители различных профессий, возрастов и 
социальных групп: священники, журналисты, 
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юристы, художники, учителя, студенты и домохо-
зяйки. Реальность является многогранной и мно-
гоаспектной, что находит отражение в названиях 
православных медиа: Православие.ру, Отрок.au, 
Благовест-инфо, Седмица.Ru, Газета «Церков-
ный Вестник», Журнал Московской Патриархии, 
Православие и мир и многие другие. В этих 
масс-медиа часто публикуют интервью с автори-
тетными служителями церкви. 

Православный дискурс не только отражает, но и 
активно формирует духовное мировоззрение, 
подчеркивая значимость осознанного подхода к 
религиозной жизни и принятия вероучения. Он 
выступает как живой, эволюционирующий диалог 
между традицией и современностью, стремясь 
ответить на вызовы времени, сохраняя при этом 
бесценное наследие веры. 

Обсуждение.  

Согласно классификации, предложенной                         
В.И. Карасиком, религиозный дискурс относится 
к институциональному типу, что подразумевает 
его изучение преимущественно с социолингви-
стической точки зрения: «Цели институциональ-
ного общения в целом сводятся к поддержанию 
общественных институтов, или в более широком 
плане – к обеспечению стабильности социаль-
ной структуры» [5, с. 355–356]. 

К лексическим маркерам религиозного дискурса 
должна быть отнесена и оппозиция «свой – чу-
жой».  

Е.М. Вольф указывает на разнообразие спосо-
бов выражения оценочных значений в различ-
ных языках, подчеркивая, что представление о 
«хорошем/плохом» присутствует в каждом из 
них. 

Ю.Д. Апресян отмечает, что познания о мире 
имеют как общий, так и специфический нацио-
нальный характер.  

Такие подходы к пониманию этноспецифики 
языка демонстрируют важность как общих, так и 
уникальных особенностей языковых и культур-
ных контекстов.  

Подчеркивая значимость различных аспектов 
языковой картины мира, В.И. Карасик и В.М. Ал-
патов обращают внимание на важность лингво-
культурных скриптов и их связь с ценностной 
системой общества, учитывая при этом уникаль-
ность любой национальной концептосферы. 

Во-первых, различные стили общения, разнооб-
разие типов дискурса, аудитория с разными цен-
ностями в зависимости от социальной принад-
лежности – все это важные аспекты теоретиче-
ской проблематики данной сферы языковедения, 
подчеркиваемые В.И. Карасиком [4, с. 222]. 
Лингвокультурные скрипты отражают нормы по-
ведения, определяемые ценностной системой 
общества. Социальный фактор, связанный с 
аксиологией, играет ключевую роль: владение 
различными речевыми жанрами и их использо-

вание может быть оценено как в национально-
культурной, так и во внутрикультурной парадиг-
ме. [1, с. 31]. 

Во-вторых, различные культуры представляют 
собой индивидуальные точки зрения на различ-
ные аспекты языковой картины мира. Так,                                   
Е.М. Вольф, подчеркивает: «…вряд ли суще-
ствует язык, в котором отсутствует представле-
ние о «хорошо/плохо». Однако в способах выра-
жения оценочных значений языки проявляют 
свою индивидуальность» [3, с. 9]. Согласно точке 
зрения Ю.Д. Апресяна, можно утверждать, что 
познания о мире имеют как общий, так и специ-
фический национальный характер [2, с. 5–6], что 
в достаточной степени проецируется на различ-
ные типы дискурса, включая православный. 

Под православным текстом понимаются доку-
менты, относящиеся к православной религии, 
включая её учения, обряды, богослужебные тек-
сты, а также комментарии и трактаты, связанные 
с православием. Это охватывает широкий спектр 
материалов: от Библии, канонических текстов 
Церкви, церковных уставов до апологетических и 
теологических трактатов, догматических и кано-
нических текстов, молитвенников, литургических 
книг и других богослужебных текстов. Эти тексты 
насыщены специфической лексикой, характери-
зующей богослужебные действия, святые таин-
ства и понятия, связанные с богословием и ду-
ховной практикой: «Богослужение», «Святая Ли-
тургия», «Таинство Крещения», «Икона» и дру-
гие. Т.Б. Радбиль подчеркивает, что уникальный 
способ представления информации через язык 
является ключевым аспектом национальной 
специфики [9, с. 113]. Это особенно заметно в 
религиозной терминологии, где языковая специ-
фика формирует восприятие мира, включая ди-
хотомию «хорошего» и «плохого», а также про-
тивопоставление «своего» и «чужого».  

Ю.М. Лотман отмечает, что часто в религиозной 
интерпретации присутствует аксиологическое 
противопоставление между «своим» и «чужим», 
транслируемое через оппозицию «хорошего» и 
«плохого», с ярко выраженной негативной оцен-
кой всего, что относится к «чужому» миру [7,                                   
с. 465–466]. Можем сказать, что дискурс и его 
лексические параметры играют значимую роль в 
идентификации национальных особенностей, 
через медиатексты представляя уникальное 
восприятие религиозного и культурного контек-
ста. Это не только способствует глубокому по-
ниманию вероучения, но и подчеркивает важ-
ность языка как средства структурирования кар-
тины мира в рамках православного дискурса. 

Т.Б. Радбиль, при обсуждении национальной 
специфики лексической системы языка, подчер-
кивает важность содержательного аспекта. Он 
утверждает, что уникальность в лексике языка 
проявляется через способ представления со-
держания, где смысл определяется интерпрета-
ционным компонентом. Это особенно важно в 
контексте религиозного языка, где оппозиция 
«своё» и «чужое» играет ключевую роль в фор-
мировании идентичности верующих и определе-
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нии культурных и религиозных границ. В право-
славном дискурсе определённые понятия и тер-
мины: «икона», «молитва», и «церковь» - несут 
не только религиозную нагрузку, но и способ-
ствуют укреплению культурной идентичности, 
выделяя «своё» в противовес «чужому». Напри-
мер, «икона» символизирует не только объект 
поклонения, но и отличает православие от дру-
гих религий, подчёркивая уникальность вероуче-
ния и традиций.  

Также, уникальные формы и практики «молит-
вы» отражают «своё», отличаясь от молитвен-
ных практик других вероисповеданий, считаю-
щихся «чужими». «Церковь» в православии ас-
социируется с особенной архитектурой и обря-
дами, отмечая священное пространство и укреп-
ляя идентичность сообщества. Пасхальные вы-
ражения «Христос воскресе» и «истинно воскре-
се», уникальные для православия, служат ярки-
ми примерами праздничного приветствия, выде-
ляющего православные традиции среди других 
религий. 

 Знание специфики религиозной лексики и ее 
правильное понимание и глубокое осмысление в 
православии не только укрепляет внутреннее 
единство верующих, но и важно для определе-
ния дискурсивных границ «своего» и «чужого». 
Через языковые особенности православный дис-
курс формирует культурную и религиозную 
идентичность, подчеркивая значимость сохране-
ния традиций и ценностей в меняющемся обще-
стве [8]. 

Результаты. 

Оппозиция «свой/чужой» может проявляться в 
различных формах: в политических разногласи-
ях, теологических диспутах, в социальных и 
культурных вопросах, отношения к другим рели-
гиям и конфессиям.  

С точки зрения функционально-когнитивной спе-
цифики оппозиции «свой и чужой», можно ска-
зать, что: «…сегодня ценности представлены в 
форме трехмерной схемы, включающей аб-
страктные, символические и идеологические 
аспекты, в каждом управляемом мыслительном 
процессе» [4, с.140].  

Обращая внимание на языковые и культурные 
особенности, которые подчеркивают различие 
между «своим» и «чужим» и способствуют 
укреплению этого различия в православном дис-
курсе, можно отметить, что за последние деся-
тилетия религиозные темы стали центральными 
в общественных и политических дискуссиях, 
увеличивая свою значимость в масс-медийном 
дискурсе.  

В лингвокогнитивном контексте оппозиция «свой/ 
чужой» играет ключевую роль в формировании 
культурной идентичности, выступая как важный 
инструмент понимания культурных норм, законов 
и традиций. Это разделение на «своё» и «чу-
жое» помогает культурам определять себя через 
отличия от других, а также через общие когни-

тивные модели, позволяющие людям разных 
культур находить общий язык.  

В религиозных медиатекстах «свой» обозначает 
элементы, тесно связанные с религиозной тра-
дицией и культурой сообщества, например, спе-
цифические термины, обряды, праздники и свя-
тые тексты.  

«Чужой» относится к внешним, не принадлежа-
щим этой традиции элементам, которые могут 
вызывать вариативные реакции – от интереса и 
приятия до непонимания и отторжения.  

Это различие в восприятии «своего» и «чужого» 
подчеркивает важность религиозного языка как 
средства формирования социальных ориенти-
ров, способствующего как сохранению традиций, 
так и просвещенной толерантности.  

Масс-медийные тексты, использующие религи-
озную лексику, могут формировать общую ин-
формационную культуру, развивая уважитель-
ное отношение к «своему» и «чужому». Это вы-
ражается в коммуникативном поведении, где 
признание и восприятие инородности «чужого» 
может быть, как основой для культурного диало-
га, так и причиной культурного шока. Новые сло-
ва и выражения в общении с индивидуальными и 
широкими аудиториями в онлайн (виртуальном) 
пространстве отражают изменения, происходя-
щие в языковой и культурной среде, проявляют-
ся как в реальном, так и в виртуальном общении, 
«…отражая тенденции развития русской лингво-
культуры» [11, с. 83].  

В религиозной лексике медиатекстов оппозиция 
«своё – чужое» выступает не только как инстру-
мент разграничения и сохранения культурной 
идентичности, но и как средство просвещения и 
развития толерантности, подчеркивая важность 
этнокультурного самосознания в глобализиро-
ванном мире. 

Таким образом, понятия «свое» и «чужое» в со-
временных православных масс-медиа относятся 
к базовым понятиям языковой и культурной сре-
ды. Они отражают уникальную бинарную концеп-
тосферу и понимаются по-разному различными 
социальными группами в современном обще-
стве. Оппозиция между «своим» и «чужим» в 
православных масс-медиа отражает глубокие 
культурные и духовные корни православной 
традиции. Этот диалог позволяет не только вы-
делить ключевые ценности и принципы право-
славной культуры, но и обогатить общественный 
дискурс разнообразием мнений и точек зрения.  

Православные масс-медиа играют важную роль 
в формировании социокультурной среды и под-
держании социального единства на основе цен-
ностей православия в медийном пространстве.  

В фундаментальном труде Ю.С. Степанова 
«Константы. Словарь русской культуры» отме-
чается, что противопоставление «своих» и «чу-
жих» в разных видах пронизывает всю культуру 
и является одним из главных концептов всякого 
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коллективного, массового, народного, нацио-
нального мироощущения [10, с. 472]. Ср.: Вече-
ром 07 января 2022 года, в праздник Рождества 
Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл совершил великую вечерню в кафед-
ральном соборном Храме Христа Спасителя в 
Москве (Журнал «Православная беседа», 7 ян-
варя 2022 года). Это важное религиозное собы-
тие, связанное с празднованием Рождества Хри-
стова, имеет высокую значимость для право-
славного сообщества. Участие в подобных тор-
жественных мероприятиях приносит верующим 
особое духовное вдохновение. Храм Христа 
Спасителя является символом и центром рели-
гиозной жизни в России, что отражает восприя-
тие этого события как части собственной куль-
турной и религиозной идентичности и безуслов-
но, это восприятие «своего», не «чужого». 

Проявление оппозиции «свой/чужой» в совре-
менных православных масс-медиа играет значи-
тельную роль в формировании общественного 
мнения и консолидации аудитории вокруг ценно-
стей и идей, связанных с православной культу-
рой. Одним из ключевых аспектов, который ак-
тивно проявляется в контексте этих медиа, яв-
ляется оппозиция между понятиями «свое» и 
«чужое». 

«…И хотя по-прежнему не очень милостивы к 
нам либерально настроенная пресса и средства 
массовой информации, но это лишь помогает 
нам понять, что мы не просто так существуем. 
Мы призваны активно продвигать идеи, которые 
положены в основу Собора и связаны с искрен-
ним, а не конъюнктурным патриотизмом, тем 
самым, который проходит через всю историю 
нашей страны. Политические системы менялись, 
политические предпочтения менялись, а чувство 
патриотизма в нашем народе сохранялось, и 
Церковь всегда была вместилищем и вдохнови-
телем патриотических сил. Но очень важно, что-
бы вместилищем такого здорового патриотизма 
и площадкой реализации здоровых идей были 
также общественные организации, самой мас-
штабной из которых и является Всемирный рус-
ский народный собор…» (официальный сайт 
patriarchia.ru, 24 марта 2024 года). В приведен-
ном отрывке оппозиция «свой» и «чужой» выра-
жена через контраст между группой, которую 
автор отождествляет с собой и считает носите-
лем «искреннего, а не конъюнктурного патрио-
тизма», и внешним миром в лице «либерально 
настроенной прессы и средств массовой инфор-
мации», которые не очень милостивы к этой 
группе. Лексически это выражается следующим 
образом: «свой» – используется лексика, под-
черкивающая принадлежность к определенной 
группе или сообществу: «мы», «наш народ», 
«Церковь», «общественные организации», 
«Всемирный русский народный собор»; «свой» - 
акцентируется на ценностях и идеях, которые 
автор считает искренними и правильными: «ис-
кренний, а не конъюнктурный патриотизм», 
«здоровые идеи» , «патриотические силы», а 
также упоминаются образы, символизирующие 
продолжительность и глубину традиций: «прохо-
дит через всю историю нашей страны». В каче-

стве «чужих» выступает «либерально настроен-
ная пресса и средства массовой информации», 
представленные как некий внешний критичный 
или даже враждебный элемент. Используется 
отрицательная характеристика отношения этой 
группы к «нам» – «не очень милостивы», что 
подразумевает наличие конфликта или непони-
мания между «своими» и «чужими». 

Ср.: Православная Церковь Крита (полуавто-
номная православная Церковь в составе Кон-
стантинопольского Патриархата) вводит более 
строгие условия для совершения таинства Кре-
щения, сообщает Orthodox Times. Об этом ска-
зано в энциклике, опубликованной 9 февраля 
2024 года Священным Епархиальным Синодом. 
Для того, чтобы совершить крещение, необхо-
димо получить разрешение Критской архиепар-
хии или соответствующей митрополии. Кроме 
того, родителям, желающим крестить своих де-
тей, необходимо предоставить «торжественное 
заявление», подтверждающее, что восприемник, 
осуществляющий крещение, является право-
славным христианином. Если один или оба ро-
дителя состоят в браке, они должны пройти ре-
лигиозную церемонию бракосочетания. В энцик-
лике сказано, что торжественное заявление 
должно быть удостоверено на предмет подлин-
ности подписи. Энциклика прямо запрещает 
крещение детей, рожденных от родителей, про-
шедших только гражданский брак, без религиоз-
ного. Ужесточение условий для крещения при-
звано поддержать православные христианские 
традиции и ценности (Журнал «Православная 
беседа» и открытая православная энциклопедия 
«Древо» 24 февраля 2024 года).  

В приведённом медийном контенте оппозиция 
«свой» и «чужой» выражается через установле-
ние чётких границ принадлежности к православ-
ному сообществу, а также через отделение тех, 
кто полностью соответствует установленным 
правилам и традициям, от тех, кто не вписыва-
ется в эти рамки. Лексические маркеры оппози-
ции: «свой»: «Православная Церковь Крита», 
«православная Церковь», «православным хри-
стианином» указывают на строгую принадлеж-
ность к определённой религиозной группе. 
«Торжественное заявление», «религиозная це-
ремония бракосочетания» подчёркивают фор-
мальные и духовные аспекты вовлеченности в 
жизнь сообщества. «Чужими» считаются те, кто 
не соответствует новым требованиям: родители, 
прошедшие только гражданский брак, без рели-
гиозного, а также те, кто не может представить 
требуемые доказательства своей принадлежно-
сти к православию. Использование слова «за-
прещает» в отношении крещения детей, рож-
денных от родителей в гражданском браке, под-
чёркивает исключение этих лиц из общности 
«своих».  

Православные медиатексты выделяют важность 
строгого следования религиозным правилам и 
традициям для поддержания статуса «своего», 
подчеркивая роль ограничений как средства 
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укрепления внутреннего единства и сохранения 
чистоты веры. Эти нормы создают чёткое разде-
ление на «своих», тех, кто следует установлен-
ным критериям, и «чужих», кто стоит вне этих 
рамок. Примером такого подхода служит практи-
ка Православной Церкви Крита, стремящейся к 
укреплению христианских традиций и ценностей, 
особенно в совершении таинства Крещения. 
Церковь устанавливает конкретные правила и 
условия для его проведения, включая необходи-
мость религиозной церемонии бракосочетания 
для родителей, исключая крещение детей из 
гражданских браков без церковного бракосоче-
тания. Также, православные масс-медиа активно 
исследуют и выделяют понятие «чужого», свя-
занного с ценностями, идеями или традициями, 
воспринимаемыми как противоположные или 
неприемлемые для православия. Эта оппозиция 
между «своим» и «чужим» важна для исследо-
вания уникальности и отличительных черт пра-
вославной культуры, а также для поддержания 
её чистоты в условиях изменяющегося общества 
и внешних влияний. Отметим, что медиа служат 
не только информационным пространством, но и 
инструментом для укрепления веры, поддержа-
ния традиций и формирования ясного понимания 
границ между «своим» и «чужим» в современном 
православном дискурсе. 

Заключение. 

Оппозиция «свой/чужой» играет значимую роль в 
формировании национальной идентичности, 
выступая как важный инструмент понимания 
культурных норм, законов и традиций. Это раз-
деление на «своё» и «чужое» помогает культу-
рам определять себя через отличия от других, а 
также через общие когнитивные модели, позво-
ляющие людям разных этносов находить общий 
язык.  

В религиозном медийном дискурсе «свой» обо-
значает элементы, тесно связанные с религиоз-
ной традицией и культурой сообщества, напри-
мер, специфические термины, обряды, праздни-
ки и святые тексты. 

«Чужой», в свою очередь, может относиться к 
внешним, не принадлежащим этой традиции 
элементам, которые могут вызывать вариатив-
ные реакции: от интереса и приятия до непони-
мания и отторжения. 

Это различие в восприятии «своего» и «чужого» 
подчеркивает важность религиозного языка как 
средства формирования социальных ориенти-
ров.  

Масс-медийные тексты, использующие религи-
озную лексику, могут формировать общую ин-
формационную культуру, способствуя развитию 
уважительного отношения к «своему» и «чужо-
му». Это выражается в коммуникативном пове-
дении, где признание и восприятие «чужого» 
может служить как основой для культурного диа-
лога, так и причиной культурного непонимания.  

Новые слова и выражения в общении с индиви-
дуальными и широкими аудиториями в онлайн 
(виртуальном) пространстве отражают измене-
ния в языковой и культурной среде, проявляясь 
как в реальном, так и в виртуальном общении, 
«…отражая тенденции развития русской лингво-
культуры» [11, с. 83].  

Таким образом, понятия «свое» и «чужое» в со-
временных православных масс-медиа относятся 
к базовым понятиям русской языковой и куль-
турной среды. Они отражают уникальную логику, 
характерную для носителей русской культуры, и 
толкуются по-разному различными социальными 
группами в современном обществе.  

Оппозиция между «своим» и «чужим» в право-
славных масс-медиа отражает глубокие культур-
ные и духовные корни православной традиции. 
Этот диалог позволяет не только выделить клю-
чевые ценности и принципы православной куль-
туры, но и обогатить общественный дискурс раз-
нообразием мнений и точек зрения. В этом кон-
тексте православные масс-медиа играют важную 
роль в формировании социокультурной среды и 
поддержании социального единства на основе 
ценностей православия. 

При всем разнообразии коннотаций противопо-
ставление «своего» и «чужого» в православном 
медиадискурсе можно представить двумя основ-
ными оппозициями: православный – иноверец, 
следующий заповедям – не следующий запове-
дям. Она является наиболее четкой, логичной и 
последовательно реализуемой в анализируемой 
дискурсивной парадигме.  

Перспективы исследования православных ме-
дийных ресурсов с позиций репрезентации оппо-
зиции «свой/ чужой» связаны с необходимостью 
детальной классификации реализуемых смыс-
лов с учетом их функциональных, коннотативных 
и лингвокультурных параметров. 
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ВЛИЯНИЕ НОВЫХ МЕДИА НА ЗАЩИТУ  
И НАСЛЕДОВАНИЕ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Ли Гэньчу 
Белорусский государственный университет 

 
Аннотация. В условиях динамичного пересечения новых медиа и традиционной культуры 

цифровой ландшафт становится важнейшей ареной для защиты и наследования культурного 
наследия. В данной статье рассматривается преобразующая роль новых медиа в поддержании 
и передаче традиционной культуры в условиях глобализации и технологической эволюции. В 
начале работы рассматривается значение новых медиа как инструмента сохранения культуры, 
обеспечивающего беспрецедентный доступ к культурным знаниям и их распространение. Далее 
в исследовании рассматривается, как цифровые платформы способствуют вовлечению моло-
дых поколений в традиционную практику, обеспечивая тем самым ее преемственность. На при-
мере ряда тематических исследований в статье показаны как успешные, так и предостерегаю-
щие примеры адаптации культурного наследия в цифровой сфере. Кульминацией анализа яв-
ляются рекомендации для политиков, культурных организаций и сообществ по сохранению тра-
диций с помощью цифровых технологий таким образом, чтобы соблюдалась культурная аутен-
тичность и развивался подлинный культурный обмен.  

Ключевые слова: традиционная культура, культурное наследие, цифровое сохранение, 
культурная аутентичность, глобализация, технологическая эволюция, культурный обмен. 

 

THE IMPACT OF NEW MEDIA ON THE PROTECTION  
AND INHERITANCE OF TRADITIONAL CULTURE 

 

Li Genchu 
Belarusian State University 

 
Abstract. In the context of the dynamic intersection of new media and traditional culture, the 

digital landscape is becoming the most important arena for the protection and inheritance of cultural 
heritage. This article examines the transformative role of new media in maintaining and transmitting 
traditional culture in the context of globalization and technological evolution. At the beginning of the 
work, the importance of new media as a tool for preserving culture, providing unprecedented access to 
cultural knowledge and its dissemination, is considered. Further, the study examines how digital plat-
forms contribute to the involvement of younger generations in traditional practice, thereby ensuring its 
continuity. Using the example of a number of case studies, the article shows both successful and cau-
tionary examples of adapting cultural heritage in the digital sphere. The analysis culminates in recom-
mendations for politicians, cultural organizations and communities to preserve traditions through digital 
technologies in such a way that cultural authenticity is respected and genuine cultural exchange de-
velops. 

Keywords: Traditional Culture, Cultural Heritage, Digital Preservation, Cultural Authenticity, 
Globalization, Technological Evolution, Cultural Exchange. 
 
Introduction. 

The advent of new media, characterized by the in-
ternet, social media platforms, streaming services, 
and digital archives, has ushered in an unprece-
dented era of cultural exchange and accessibility. 
This digital revolution offers unique opportunities for 
the safeguarding and vibrant transmission of tradi-
tional culture to future generations, democratizing 
access to cultural expressions and empowering 
communities to showcase their traditions on a global 
stage. However, it also raises critical questions 
about cultural authenticity, commodification, and the 
impact of globalized consumption patterns on local 

cultural identities. The role of new media in the pro-
tection and inheritance of traditional culture be-
comes a complex narrative, providing both a plat-
form for enhanced visibility and engagement, and 
simultaneously posing challenges to the preserva-
tion of cultural essence and integrity. This introduc-
tion to the digital landscape sets the stage for a nu-
anced exploration of how new media technologies 
impact the accessibility, representation, and percep-
tion of cultural heritage across the globe. 

As societies become increasingly interconnected 
through digital platforms, the ways in which cultural 
heritages-encompassing tangible artifacts, intangi-
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ble expressions, and digital creations—are ac-
cessed, shared, and perceived undergo profound 
transformations. Yet, the commodification of culture 
within a market-oriented global media landscape 
can lead to the trivialization and misinterpretation of 
traditional cultural expressions. Moreover, concerns 
about cultural homogenization and the marginaliza-
tion of less dominant cultural narratives emerge, 
highlighting the delicate balance between making 
culture accessible and preserving its authenticity. 
This paper aims to delve into the multifaceted im-
pact of new media on traditional culture, examining 
innovative uses of digital media for cultural preser-
vation as well as controversies over cultural repre-
sentation. Through this exploration, the discussion 
seeks to illuminate the evolving relationship be-
tween new media and traditional culture, offering 
insights into harnessing digital platforms to support 
cultural heritage in a way that respects its integrity 
and promotes genuine cross-cultural understanding 
and appreciation. 

The Role of New Media in Cultural Preservation 
and Dissemination. 

New media has fundamentally transformed the 
landscape of cultural heritage preservation, access, 
and dissemination, ushering in a new era where 
digital technologies play a pivotal role in safeguard-
ing the world's cultural legacies. Digital archives, 
virtual museums, and online libraries have emerged 
as invaluable resources for the documentation and 
storage of cultural artifacts, traditional knowledge, 
and intangible cultural expressions, providing a sta-
ble and accessible platform for future generations. 
These digital repositories not only serve to protect 
cultural items from physical degradation but also 
make them accessible to a global audience, thereby 
democratizing access to cultural heritage. Social 
media platforms and content-sharing services fur-
ther amplify this effect, enabling the widespread 
sharing of cultural practices and traditions. By 
reaching audiences well beyond their geographical 
origins, they foster a global appreciation of cultural 
diversity and encourage cross-cultural dialogue and 
understanding [1; 3]. 

Moreover, new media technologies offer innovative 
ways to engage with cultural heritage through inter-
active experiences and storytelling. Augmented re-
ality (AR) and virtual reality (VR) technologies, for 
example, have been employed to create immersive 
experiences that bring historical sites and cultural 
practices to life for users around the world. These 
technologies not only enhance the educational val-
ue of cultural heritage but also create a more en-
gaging and emotive connection with users, thereby 
increasing their understanding and appreciation of 
different cultures [4]. 

However, the digital transformation of cultural herit-
age is not without its challenges. Issues of digital 
literacy, copyright, and the digital divide pose signif-
icant barriers to the universal access and equitable 
sharing of cultural resources. Ensuring that digital 
representations of culture are accurate, respectful, 

and do not perpetuate stereotypes or misinterpreta-
tions requires careful curation and collaboration with 
cultural communities and stakeholders. Further-
more, the sustainability of digital platforms and the 
long-term preservation of digital content remain 
pressing concerns for cultural heritage institutions, 
necessitating ongoing efforts to develop robust digi-
tal preservation strategies and infrastructures [5]. 

Case Study: Digital Archiving of Indigenous 
Languages.  

Building on the initiatives aimed at digitizing and 
archiving endangered indigenous languages, it be-
comes evident that the intersection of new media 
and linguistic preservation offers a beacon of hope 
for cultural heritage at risk of extinction. The integra-
tion of digital technologies into the preservation ef-
forts provides not only a platform for the documenta-
tion and revitalization of these languages but also 
fosters a sense of global community and shared 
responsibility towards cultural heritage. By leverag-
ing online archives, virtual platforms, and interactive 
tools, these initiatives not only secure a digital re-
pository for endangered languages but also en-
hance accessibility and learning opportunities for 
both indigenous communities and the global popula-
tion interested in cultural diversity and linguistic her-
itage. 

However, the journey towards effective digital 
preservation of indigenous languages is fraught with 
challenges. Key among these is ensuring the active 
participation and leadership of indigenous communi-
ties in the archiving process, addressing the digital 
divide that may limit access to new media technolo-
gies in remote areas, and navigating the complex 
terrain of intellectual property rights to protect the 
cultural integrity and ownership of linguistic content. 
Future efforts in this domain must prioritize collabo-
rative approaches that involve linguistic experts, 
technologists, and, most importantly, the indigenous 
communities themselves. By doing so, the digital 
archiving of indigenous languages can evolve into a 
sustainable, inclusive, and respectful practice that 
not only preserves languages for posterity but also 
empowers communities to revitalize and celebrate 
their linguistic and cultural identities. 

Challenges of Cultural Authenticity and Com-
modification. 

The proliferation of new media, despite its numer-
ous benefits, introduces complex challenges to 
maintaining the authenticity and integrity of tradi-
tional cultural expressions. One of the most signifi-
cant issues is the commodification of culture, where 
the intrinsic values and spiritual meanings of cultural 
practices are overshadowed by their commercial 
appeal. This phenomenon not only risks the over-
simplification and misrepresentation of cultural iden-
tities but also raises concerns about cultural appro-
priation. As Hesmondhalgh and Saha [9] argue, the 
global market's demand for exotic and novel cultural 
content can lead to a form of cultural homogeniza-
tion, where unique cultural expressions are stripped 
of their context and repackaged for mass consump-
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tion. Furthermore, the need to adapt cultural ex-
pressions for digital platforms can result in a loss of 
depth and authenticity, potentially alienating the 
very communities these expressions originate from 
[8]. 

Moreover, the digital portrayal of culture, while 
reaching a wider audience, often requires modifica-
tions that can alter the original meaning and context 
of cultural practices. This adaptation process, while 
necessary for engaging with global audiences, can 
inadvertently lead to the erosion of cultural nuances, 
rendering cultural expressions as mere entertain-
ment rather than valuable cultural heritage. Amin 
and Thrift [6] discuss the complexities of represent-
ing culture in a digital age, emphasizing the risk of 
reducing cultural practices to simplistic stereotypes 
that fail to capture their richness and diversity.  

Addressing these challenges requires a nuanced 
understanding of the intersections between culture, 
technology, and commerce. It necessitates collabo-
rative efforts between cultural practitioners, digital 
platforms, and audiences to foster authentic repre-
sentations and sustainable models for cultural 
preservation in the digital era. By critically examin-
ing the impacts of commodification and advocating 
for ethical practices in the digital portrayal of culture, 
we can work towards preserving the depth and in-
tegrity of traditional cultural expressions for future 
generations. 

Case Study: The Commercialization of Tradi-
tional Festivals. 

The global promotion of traditional festivals through 
digital platforms has led to increased visibility and 
interest in these events worldwide. For instance, 
India's Diwali, the Festival of Lights, has seen its 
cultural and spiritual essence overshadowed by 
commercialization, as digital marketing and social 
media transform it into a global spectacle. This 
transformation is not unique to Diwali; many tradi-
tional festivals around the world face similar chal-
lenges. The push towards consumerism, driven by 
digital advertisements and the global marketplace, 
often dilutes the authentic cultural significance of 
these festivals. While the digital age offers an op-
portunity to share cultural traditions with a broader 
audience, it also risks transforming these traditions 
into commodified experiences, prioritizing enter-
tainment value over cultural and spiritual depth. 

Case Studies of New Media's Impact on Tradi-
tional Culture. 

The intersection of new media with traditional cul-
ture presents a spectrum of outcomes, with each 
case study shedding light on different facets of this 
complex relationship. The revitalization of traditional 
crafts and the promotion of traditional music through 
digital platforms are two prime examples that 
demonstrate both the potential and the challenges 
of integrating new media into the preservation and 
dissemination of cultural heritage. 

Revitalization of Traditional Crafts through 
Online Marketplaces. 

A remarkable example of new media's positive im-
pact is seen in the revitalization of traditional crafts 
through online marketplaces. Platforms like Etsy 
and ArtFire have become global stages where arti-
sans and craftsmen can showcase and sell their 
work, reaching buyers who value the uniqueness 
and cultural significance of handmade items.  

The Role of Streaming Services in Promoting 
Traditional Music. 

Streaming services have emerged as influential 
platforms for the promotion and dissemination of 
traditional music, breaking down geographical barri-
ers and introducing these cultural expressions to a 
global audience. For example, platforms like Spotify 
and Apple Music have special playlists dedicated to 
traditional and folk music from around the world, 
ranging from Native American flute music to tradi-
tional Korean pansori. This accessibility not only 
expands the audience base for traditional music but 
also fosters cross-cultural collaborations, as musi-
cians from different traditions discover each other's 
work and explore new fusions and interpretations. 
The case of the Mongolian rock band The Hu, which 
blends heavy metal with traditional Mongolian throat 
singing and instruments, illustrates how such expo-
sure can lead to significant international success. 
However, the streaming era also challenges tradi-
tional music's authenticity, as artists may feel pres-
sured to modify their sound to suit global tastes, 
highlighting the need for careful balance between 
preservation and innovation in the digital age. 

Conclusion and recommendations. 

The dynamic interplay between new media and tra-
ditional culture carves out a multifaceted terrain 
filled with both promising prospects and formidable 
challenges. The advent of new media has intro-
duced a suite of innovative mechanisms that can 
significantly bolster the preservation and inheritance 
of traditional cultural practices. Yet, this digital em-
brace demands a meticulous and balanced ap-
proach, one that is acutely mindful of the delicate 
intricacies surrounding cultural authenticity and in-
tegrity. Central to navigating this landscape suc-
cessfully is the active engagement of communities 
in safeguarding their heritage, the prioritization of 
educational initiatives that utilize digital tools to fos-
ter a deeper understanding of traditional cultures, 
and the application of these technologies in a man-
ner that is both culturally sensitive and respectful. 
Through such concerted efforts, new media can 
transcend its role as merely a technological ad-
vancement to become a potent ally in the ongoing 
endeavor to sustain and invigorate traditional cul-
tures in the contemporary digital epoch. 

Recommendations: 

1. Collaborative Frameworks: Encourage partner-
ships between digital platforms, cultural institutions, 
and local communities to ensure that the represen-
tation of traditional culture online is authentic, re-
spectful, and aligned with the community's values 
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and aspirations. These collaborations can facilitate 
the sharing of knowledge and resources, fostering a 
more inclusive and representative digital cultural 
landscape. 

2. Ethical Considerations: Develop and implement 
guidelines for the ethical representation of traditional 
cultures in digital media. This includes respecting 
intellectual property rights, obtaining informed con-
sent from community members for the use of their 
cultural expressions, and ensuring that digital por-
trayals do not perpetuate stereotypes or misconcep-
tions. 

3. Community Empowerment: Support initiatives 
that empower communities to take control of their 
digital narratives. Providing training and resources 
for digital literacy and content creation can enable 
communities to actively participate in the digital 
preservation of their culture, ensuring that their 
voices and perspectives lead the way. 

4. Educational Initiatives: Invest in educational pro-
grams that utilize digital technologies to teach about 
traditional cultures. Virtual and augmented reality 
experiences, interactive websites, and online cours-

es can make learning about cultural heritage engag-
ing and accessible to people of all ages, promoting 
a deeper understanding and appreciation of cultural 
diversity. 

5. Sustainable Digital Infrastructure: Advocate for 
the development of sustainable digital infrastruc-
tures that ensure the long-term preservation of digi-
tal cultural content. This includes supporting open-
access policies, developing robust digital archiving 
systems, and planning for the future compatibility 
and readability of digital formats. 

6. Ongoing Research: Encourage interdisciplinary 
research into the impacts of digital transformation 
on cultural heritage. Understanding the complex 
relationship between new media and traditional cul-
ture is crucial for developing strategies that support 
the preservation and vibrant continuation of cultural 
traditions in the digital age. 

7. By adhering to these recommendations, policy-
makers, cultural practitioners, and technology de-
velopers can contribute to a digital ecosystem that 
respects, preserves, and celebrates traditional cul-
tures. The goal is to harness the potential of new. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЧЕВОГО ПОРТРЕТА БЛОГЕРА  
В СОВРЕМЕННОМ ИНТЕРНЕТ- ДИСКУРСЕ 

 

Немыка А.А.1, Павловская О.Е.2, Сахно О.С.3 
1Кубанский государственный университет, 

2, 3Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т.Трубилина  
 
Аннотация. В данной статье представлен системный анализ интернет-дискурса с точки 

зрения выявления закономерностей его восприятия современным социумом, изучения страте-
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Введение. 

Исследование одного из наиболее популярных в 
современном мире каналов коммуникации – сети 
Интернет и образованного в данной среде дис-
курса.  

Важное значение имеет влияние, оказываемое 
Интернетом на язык. Интернет становится ис-
точником и средством образования различных 
по своим характеристикам форм общения, кото-
рые получают все большее распространение в 
речи членов современного общества. 

Интернет представляет собой не только инстру-
мент для поучения и передачи информации, он 
также является каналом коммуникации, что 
предоставляет пользователям возможность уча-
стия в различного рода диалогах посредством 
использования интернета.  

Исследователи фиксируют влияние Интернета 
на лексический состав современного русского 
языка. Процессы обозначенного влияния разви-
ваются с высокой скоростью, что привлекает 
повышенное внимание к изучению вербального и 
коммуникативного аспектов Интернета.  
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Сеть Интернет в настоящее время является не 
только инструментом для распространения и 
получения информации, как это было ранее. 
Интернет в настоящее время становится акту-
альной площадкой для реализации виртуальных 
коммуникативных актов. В процессе такого рода 
специфических актов участники диалога обра-
щаются к использованию определенного рода 
языка, который в современной науке рассматри-
ваются как сетевой [7, с. 238].  

Сетевой язык, присущий виртуальной коммуни-
кации, представляя собой часть языка в целом, 
становится актуальной областью современных 
лингвистических исследований. Фиксирование 
непосредственно коммуникативного акта с ком-
муникантами и специфики языка позволяет нам 
говорить о возникновении новой, нуждающейся в 
изучении разновидности дискурса, а именно – 
интернет-дискурсе, с формирующейся совре-
менной блогосферой. 

Обсуждение.  

Достаточно большое количество лингвистов не 
только рассматривают интернет-дискурс в каче-
стве отдельной разновидности общего понятия 
дискурс, но и вследствие его тесной связи с ак-
туальным в настоящее время каналом коммуни-
кации – сетью Интернет и демонстрацией в дан-
ном дискурсе особенностей современного рус-
ского языка и тенденций его дальнейшего разви-
тия, признают необходимость проведения ис-
следований в русле изучения интернет-дискурса 
с точки зрения различных областей и аспектов 
лингвистики. 

По нашему мнению, важно зафиксировать ос-
новную особенность, присущую интернет-
коммуникации. В качестве такой особенности 
выступает зависимость и связь коммуникативно-
го акта такого типа с сетью Интернет. Иными 
словами, в данном случае, большое значение 
приобретает технический аспект. Даже в обозна-
чении новой анализируемой нами разновидности 
дискурса – в интернет-дискурсе явно прослежи-
вается понятийная связь как непосредственно с 
интернетом, так и с компьютерными технология-
ми, имеющими к ними прямое отношение.  

Таким образом, интернет-дискурс в силу специ-
фики своей реализации включает в себя не-
сколько компонентов, необходимых для реали-
зации коммуникативного акта: непосредственно 
самих коммуникантов, участвующих в диалоге, 
транслирующих друг другу определенную ин-
формацию, а также компьютерное или иное тех-
ническое оборудование и подключение к сети 
интернет. Стоит сразу отметить, что связь с та-
ким компонентом, как интернет влияет и на ко-
личество коммуникантов – их может быть, как 
минимум двое, но может быть зафиксировано и 
гораздо большее количество коммуницирующих 
личностей, вследствие возможности их участия в 
диалоге посредством сети Интернет.  

Особый характер интернет-дискурс получает и 
вследствие обязательности наличия таких ком-
понентов как техническое оборудование и ин-
тернет, которые с одной стороны накладывают 
некоторые ограничения на процесс коммуника-
ции (не владеющий техникой и подключением к 
Интернету человек не может присоединиться к 
диалогу), а с другой наоборот расширяет воз-
можности для общения, т.к. в коммуникативном 
акте могут принять участие большое количество 
коммуникантов, находящихся в момент диалога 
в различных точках мира. 

Подчеркивая компьютерно-опосредованный ха-
рактер интернет-дискурса, Е.К. Русанов, вслед 
за Е.Н. Галичкиной, определяет его как «сово-
купность текстов, реализованных в искусственно 
созданном коммуникативном пространстве, 
предполагающем дистантное интерактивное об-
щение виртуальных коммуникантов» [4, с. 215].  

Е.Г. Грибовод считает, что, несмотря на много-
образие терминов, «в целом это тождественные 
понятия, которые представляют собой коммуни-
кативные действия, связанные с обменом ин-
формацией и общением между людьми посред-
ством компьютера, различных средств связи»                                        
[2, с. 118].  

Нам представляется наиболее целесообразным 
применение термина интернет-дискурс, посколь-
ку понятие Интернет вмещает в себя все оттенки 
смыслов, представленные в других вариантах 
термина. Будучи одним из самых популярных 
средств коммуникации, именно Интернет оказы-
вает огромное непосредственное воздействие на 
современный язык.  

Еще одно определяющее свойство интернет-
дискурса – это необходимое взаимодействие 
пользователей Интернета в процессе коммуни-
кации. 

Е.С. Юртаева делает вывод о том, что интернет-
дискурс – это речевая ситуация (текст), погру-
женная в ситуацию общения в пределах про-
странства всемирной паутины [6, с. 312].  

А.Н. Гайфуллина понимает интернет-дискурс как 
процесс создания текста «в совокупности с 
прагматическими, социокультурными, психоло-
гическими факторами, целенаправленное соци-
альное действие, включающее взаимодействие 
людей и механизмы их сознания – когнитивные 
процессы» [1, с. 7].  

По мнению Е.К. Русанова, интернет-дискурс – 
это многогранный вид общения, который в зави-
симости от разных факторов (ситуации, участни-
ков, пользователей, целей общения, и пр.) мо-
жет включать в себя субдискурсы: бытовой, де-
ловой, научный, рекламный и т.д.» [4].  

А.А. Ушаков рассматривает интернет-дискурс как 
особый новый тип речи, в рамках которого фор-
мируются и развиваются «самобытные коммуни-
кативные жанры». При этом основной языковой 
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чертой коммуникации в глобальной сети являет-
ся синтез письменной и устной речи [5, с. 170]. 

Эту же особенность подчеркивает Э. Кетчам, 
называя Интернет-дискурс «гибридом устного и 
письменного дискурсов» [9, с. 36]. Эта конститу-
ирующая характеристика Интернет-дискурса 
сделала возможным появление и использование 
в дискурс-литературе такого понятия как «пись-
менная разговорная речь» (А.В. Кузнецов), уст-
но-письменная речь (К.В. Пунько), устно-
письменная система коммуникации (О.В. Луто-
винова) и др.  

Таким образом, статус интернет-дискурса, как 
отдельного типа дискурса и новой формы ком-
муникации, подтверждается его специфическими 
чертами, обусловленными средой его функцио-
нирования, новыми языковыми формами и до-
минирующей ролью Интернета в жизни совре-
менного общества [3, с. 32]. 

Результаты. 

В настоящее время фиксируется образование и 
развитие качественно новых типов коммуника-
тивных актов. Одним из таких новых процессов 
коммуникации является блог, репрезентирующий 
распространенный способ общения, не ограни-
ченного рамками времени и пространства.  

Представляя системный анализ блога «Games 
Herald» [8], размещенного на портале 
«Cyber.sport.ru», необходимо обратить внимание 
на следующие лингвистические и экстралингви-
стические факторы: 

1. Специальный вокабуляр Интернет-среды. 
Данный параметр предполагает анализ опреде-
ленного лексического пласта, используемого 
коммуникантами в интернет-дискурсе. Стоит 
особо отметить, что в рассматриваемых нами 
блогах, посвященных игровой тематике в каче-
стве такого специального вокабуляра выступает 
не только лексика, присущая интернет-общению, 
но и набор специфических лексических единиц – 
игровой сленг. Игровой сленг представляет со-
бой массив лексических единиц, характеризую-
щихся нелитературным характером происхожде-
ния и непосредственной связью с игровой инду-
стрией. Игровые сленгизмы используются при 
описании конкретного игрового проекта, при опи-
сании игровой индустрии в целом, а также при 
трансляции актуальной информации относи-
тельно игровой сферы. Игровой сленг разделя-
ется на две категории: локальный игровой сленг 
и глобальный игровой сленг. Единицы локально-
го сленга используются при выражении инфор-
мации, тематически связанной с конкретной иг-
рой или киберспортивной дисциплиной. Также, 
локальный сленг может быть связан с жанровой 
характеристикой игры. Единицы глобального 
сленга могут употребляться в отношении фак-
тов, признаков, характеристик, непосредственно 
связанных с большим количеством различным 
по своему описанию игр. Употребление единиц 
игрового сленга имеет важное значение в про-

цессе репрезентации коммуникантов в интернет-
дискурсе. Фиксируя в текстах или речи коммуни-
канта элементы игрового сленга, мы можем свя-
зать с ним ряд характеристик, среди которых: 
наличие фоновых знаний относительно игровой 
индустрии и видеоигр в частности; причастность 
к игровому сообществу – в качестве игрока, раз-
работчика игр, игрового журналиста или блогера; 
употребление единиц локального или глобально-
го игрового сленга позволяет охарактеризовать 
игровые предпочтения коммуниканта – выбор им 
конкретного жанра игр, например многопользо-
вательских онлайн-игр, конкретной киберспор-
тивной дисциплины или заинтересованность в 
различных жанрах игр, описываемых глобаль-
ным сленгом. Причины употребления данных 
единиц лексики могут быть следующими: стрем-
ление к речевой экономии, т.е. употреблению в 
сжатой форме развернутых понятий; желание 
сблизиться с читательской аудиторией с помо-
щью употребления в тексте сленговых единиц; 
стремление идентифицировать себя в качестве 
члена игрового сообщества, продемонстриро-
вать свои интересы и фоновые знания.  

Появление единиц игрового сленга отмечается в 
период конца ХХ – начала XXI века. Данный 
процесс непосредственно связан с началом ак-
тивного развития игровой индустрии, распро-
странение персональных компьютеров и игровых 
приставок среди широкого круга людей. В даль-
нейшем помимо локальных игровых проектов 
были созданы и многопользовательские, кото-
рые смогли объединить игроков в сети Интернет. 
Именно создание многопользовательских он-
лайн-игр, в процессе которых люди налаживают 
процесс коммуникации посредством текстовых и 
голосовых чатов, послужило причиной возникно-
вению единого и общеупотребительного для 
данной социальной категории (игроков) пласта 
лексики, т.е. игрового сленга. Участниками опи-
санного выше процесса коммуникации могут яв-
ляться представители различных стран, нацио-
нальностей, разной возрастной и социальной 
категорий. Объединяющим фактором является 
только участие в компьютерных и видеоиграх, 
что также вызывает необходимость формирова-
ния совокупности, связанных с данным факто-
ром набора лексических единиц. В игровой ин-
дустрии широкое распространение сейчас полу-
чает и киберспорт – соревнования между игро-
ками и командами в отдельных игровых дисци-
плинах. Обязательным условием реализации 
таких соревнований между командами игроков 
является налаживания процесса их коммуника-
ции, направленного на согласование действий в 
игре. Именно для успешной реализации команд-
ной коммуникации игроки обращаются к исполь-
зованию общеизвестных в данной среде игровых 
сленгизмов. Употребление единиц игрового 
сленга отмечается и в речи комментаторов ки-
берспортивных соревнований. В данном случае, 
сленг позволяет в простой и понятной форме 
донести информацию до зрителей, которые так-
же владеют используемым игровым сленгом, это 
также позволяет избежать нестыковок и расхож-
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дений в процессе передачи сведений о ходе 
матча различным комментаторами.  

Большой популярностью в настоящее время 
обладают такие явление, как «летсплей» или 
«стриминг», в ходе которых игроки (летсплейщи-
ки, стримеры) демонстрируют игровой процесс, в 
котором принимают участие, широкой зритель-
ской аудитории с помощью записи или в прямом 
эфире. Данная категория игроков также обраща-
ется к использованию игрового сленга. Стоит 
отметить, что анализируемый игровой сленг 
проявляется не только в устной речи. Одним из 
каналов его проявления является публицистика, 
а именно статьи игровой журналистики, авторы 
которых активно используют единицы игрового 
сленга. 

В посте анализируемого нами блога, который 
имеет название: «Читы в серии Dark Souls: 
ArtMoney все еще в деле», выявлены следую-
щие единицы игрового сленга:  

–  «чит» (от английского слова «cheat» – обман) – 
введенный в строку задач код, воздействующий 
на технические параметры игры, в результате 
чего игрок получает определенного рода пре-
имущества в игровом процессе. Используется 
для облегчения процесса игры, но при этом счи-
тается нечестным игровым приемом. Зачастую, 
употребление данного сленгизма характеризует-
ся негативной коннотацией. Обозначенный слен-
гизм повторяется на протяжении поста вслед-
ствие наличия связи его содержательного ком-
понента с тематикой статьи, а именно способам 
обмана игры и облегчения игрового процесса 
нечестным путем. Основной целью употребле-
ния, данного сленгизма блогером является 
стремление к наиболее продуктивному изложе-
нию собственных мыслей, желание донести ин-
формацию до читательской аудитории, которая 
также, в свою очередь, является частью игрового 
сообщества в понятной им форме; т.е., посред-
ством использования, широко распространенно-
го в данной среде игрового сленга; 

–  «мод» (от английского слова «modification» – 
изменение) – изменение готовой игры посред-
ством ее модификации – добавления сюжетных 
элементов, персонажей, предметов, новых тер-
риторий и т.д. Использование данного сленгизма 
способствует передачи блогером информации и 
транслирует его фоновые знания относительно 
игровой сферы; 

–  «ваншот» (от английского словосочетания 
«one shot» – один выстрел) – данная сленговая 
единица используется при описании процесса 
устранения врага в видеоигре с помощью одного 
выстрела или удара. Употребление данного 
сленгизма блогером, с одной стороны, является 
тематически связанным с содержанием поста, 
посвященного игре «Dark Souls», с другой –
демонстрирует игровые пристрастия блогера – 
выбор им игр с присутствием боевой системы и 
необходимостью устранения персонажей. 

2. Жанр виртуальной коммуникации. Стоит от-
метить, что для анализа нами выбран конкрет-
ный жанр виртуальной коммуникации, а именно 
личный интернет-блог. Помимо этого, выбрана 
конкретная тематика блогов – игровая инду-
стрия, характеризующаяся в настоящее время 
высоким уровнем популярности как источник 
создания произведений современной культуры – 
компьютерных и видеоигр. Посты в игровом бло-
ге имеют присущие им характерные черты, сре-
ди которых мы можем выделить следующие 
особенности: автор игрового блога в размещае-
мых им текстах обращается к истории развития 
конкретной игровой серии: «Годы разработки 
«Сталкера» привели к тому, что вышли три части 
со сложной хронологией. Сначала была «Тень 
Чернобыля», после появился приквел «Чистое 
небо», а закрылась трилогия «Зовом Припяти», 
продолжающей сюжет «ТЧ». Из-за этого многое 
в сюжете осталось за кадром, а те, кто прошел 
только «Тень Чернобыля» и вовсе не знают, что 
предшествовало знакомым событиям». В обо-
значенном отрывке текста отмечается также ис-
пользование автором гипертекстовых техноло-
гий в виде ссылок, позволяющих читателям по-
лучить информацию о каждой из упомянутых им 
игр. Техника сближения с читательской аудито-
рией реализуется как в текстах игровых блогов с 
помощью использования автором местоимения 
«мы»: «В «Чистом Небе» прошел масштабный 
конфликт на Кордоне между сталкерами-
одиночками и военными. Результатом стало то, 
что мы увидели в «Тени Чернобыля» – деревня 
новичков, как последний оплот сталкеров и пе-
рекрытый агрессивными вояками мост» и непо-
средственного обращения к читателям в вопро-
сительной форме: «Помните блокпост на юге 
локации?» 

Также, автор игрового блога может обращаться к 
истории формирования игрового жанра: «Есть у 
русскоязычных игроков такой уникальный жанр – 
квест. Уникальность его заключается в том, что 
во всем мире тот же жанр известен под названи-
ем adventure (в переводе – приключение). Гово-
рящее английское название возникло вместе с 
первой текстовой адвенчурой – Colossal Cave 
Adventure, а вот о первом употреблении слова 
«квест» в русском языке идут споры и выдвига-
ются две версии». 

3. Вовлеченность в языковую игру подразуме-
вает анализ широкого спектра различных по 
своему характеру языковых средств, способ-
ствующих не только наиболее точной передачи 
мыслей, но и выражению их в наиболее яркой и 
образной форме. Стоит отметить, что интернет-
блоги в целом и игровые блоги в частности ха-
рактеризуются отсутствием четких требования в 
отношении как структурных, так и содержатель-
ных характеристик блогов.  

Иными словами, блоги представляют собой про-
странство для свободного выражения мыслей, 
вербальная составляющая которых может быть 
представлена в любом стиле и в любой форме. 
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Стремление к сближению с читательской ауди-
торией продуцирует обращение блогеров к ис-
пользованию элементов разговорной речи в сво-
их текстах. Нередким является образование 
неологизмов и авторских окказионализмов. Упо-
требление лексических единиц и выражений 
такого рода способствует привлечению внима-
ния со стороны читательской аудитории и повы-
шению популярности блогера, что в свою оче-
редь является одной из целей создания блога. 

В анализируемом нами блоге автор обращается 
к приему аллюзии – внесении в текст скрытого 
указания на известный факт, в качестве такого 
факта может выступать прецедентное имя, ху-
дожественное произведение, историческое со-
бытие и т.д. В посте, рассказывающем историю 
второстепенных персонажей компьютерной игры 
«Fallout 4», блогер указывает на наличие в игре 
пасхалки (стоит отметить, что пасхалками в иг-
рах называют также своего рода отсылки и ука-
зания, т.е. пасхалки представляют собой своего 
рода аллюзии в компьютерных играх), указыва-
ющей на события Салемской охоты на ведьм – 
имя персонажа игры совпадает с именем реаль-
ного участника тех событий. Впоследствии автор 
добавляет аллюзию, указывающую на данный 
факт: «Видимо, род тех самых Хоторнов сумел 
пережить ядерную войну… в отличие от ведьм». 

По нашему мнению, употребление в посте игро-
вого блога аллюзий позволяет не только суще-
ственно повысить качество создаваемого авто-
ром-любителем текста, на и продемонстриро-
вать преемственность компьютерных игр с про-
изведениями культуры или, как в рассмотренном 
нами примере, историческими событиями. Обо-
значенный факт доказывает жизнеспособность 
точки зрения, в соответствии с которой компью-
терные игры в настоящее время представляют 
собой произведения современной культуры и 
обладают значимым художественным компонен-
том, вследствие чего могут рассматриваться как 
актуальный объект исследования, в том числе и 
с точки зрения лингвистики. 

4. Функционирование в коммуникативных актах, 
площадкой для которых является сеть Интернет, 
подразумевает, как нами уже было выражено 
выше множественность образов коммуницирую-
щих личностей. В различных жанрах интернет-
дискурса коммуниканты могут проявлять себя 
по-разному. Данный факт является достаточно 
закономерным вследствие существования раз-
личных условий осуществления коммуникатив-
ного акта в различных каналах коммуникации. 
Создание постов в собственном блоге, к приме-
ру, накладывает меньше требований чем пере-
писка с помощью электронной почты, в процессе 
которой участники диалога придерживаются 
определенных этических норм и правил.  

Личность в интернет-дискурсе может проявлять 
себе по-разному, и проанализировать ее с точки 
зрения абсолютно всех позиций представляется 
достаточно затруднительным, но портал, на ко-

тором размещен анализируемый нами блог, поз-
воляет не только читать посты блогера, но и ви-
деть все оставленные им под другими постами 
комментариями. Таким образом для формирова-
ния наиболее целостного речевого портрета 
коммуниканта в интернет-дискурсе мы помимо 
анализа его в роли блогера можем проанализи-
ровать его репрезентацию в роли автора ком-
ментариев.  

Итак, анализ оставленных блогером коммента-
риев, позволяет нам выделить следующие при-
сущие его речевому портрету характерные чер-
ты: 

–  употребление единиц разговорной лексики: 
«Про винторез соглы, стоило указать, раз уж 
затронул склады, он даже лучше гранатомета, 
пожалуй»; «К пустой голове не прикладывают 
кста....»; 

–  использование эмотиконов: «Если будут под-
держивать как КозлоСим в свое время (который 
до разросся до космоса и ММО), то все может 
быть, но пока такого нету D:»; 

–  использование языковой игры с целью со-
здания комического эффекта: «Вот из-за мечты о 
рогалике по «Граням» хочется оценить ретер-
нал, жаль цена на игру кусается, а ценник на 
консоль откусывает руку по плечо»; 

–  использование слов, принадлежащих лекси-
ко-тематической группе «Компьютерные и ви-
деоигры»: «Как любитель серии Way of the 
Samurai я бы все же хотел еще ААА-игр в этой 
теме, но да, после «Цусимы» в ближайшем бу-
дущем их точно не будет. А «Леон» в моих маль-
чишеских мечтах выглядит как Hitman скорее, 
сложно представить там открытый мир». 

Сопоставляя созданный на основе полученной 
нами при анализе блога информации речевой 
портрет блогера с проявлениями качеств комму-
никанта в комментариях, стоит отметить, что в 
общем, фиксируется достаточно цельный образ, 
не противоречащий друг другу в различных жан-
рах интернет-дискурса: блогер обладает знани-
ями относительно игровой индустрии, он владе-
ет информацией о сюжете и игровом процессе 
отдельных игр, имеет собственный игровой 
опыт, употребляет в речи единицы игрового 
сленга, обращается к разговорной лексики. При 
анализе самопрезентации коммуниканта в дру-
гом жанре интернет-дискурса, а именно коммен-
тировании, противоречий и расхождений с пред-
ставленными характеристиками не выявляется. 
Таким образом, мы можем говорить о том, что 
коммуниканты в интернет-дискурсе могут демон-
стрировать однообразие в процессе самопре-
зентации в рамках интернет-дискурса. При этом 
нельзя заявлять о полном однообразии, т.к. 
нами было рассмотрено проявление коммуници-
рующей личности в рамках только двух жанров 
интернет-дискурса, а не всей их совокупности. 
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5. Анонимность/открытость виртуального обще-
ния. С точки зрения данной характеристики ком-
муницирующей личности в интернет-дискурсе 
представляется достаточно затруднительным 
предоставить исчерпывающий анализ. Данный 
факт имеет место вследствие того, что мы не 
обладаем информацией и реальной личности 
блогера и можем анализировать только его про-
явление в виртуальной среде. В своих постах и 
комментариях блогер в большей степени при-
держивается тематики блога т.е. предоставляет 
аналитическую информацию относительно кон-
кретных игровых проектов и игровой индустрии, 
в частности. Стоит отметить, что такая привер-
женность к одной конкретной тематике зачастую 
является чертой игровых блогов, авторы кото-
рых не распространяют информацию о своей 
частной жизни. Таким образом фиксируется не-
которая степень анонимности в процессе репре-
зентации коммуниканта в интернет-дискурсе. 

6. Долгосрочность пребывания в виртуальном 
пространстве. При характеристики речевого 
портрета коммуниканта в интернет-дискурсе 
данный параметр также предоставляется важ-
ным, но трудноанализируемым. Это связано с 
тем, что мы не располагаем и не можем распо-
лагать точной информацией относительно дол-
госрочности пребывания коммуниканта в Интер-
нет-дискурсе, т.к. этот процесс мог начаться за-
долго до основания анализируемого нами блога, 
но при этом, ввиду связи интернет-
пространством оказывать влияние на характери-
стики речевого портрета блогера. Нам доступна 
информация о том, что датой регистрации поль-
зователя является 09 июня 2020 г.  

Таким образом, продолжительность его зареги-
стрированной блогерской деятельности на дан-
ный момент составляет один год, но как было 
нами замечено ранее, формирование непосред-
ственно речевого портрета участника интернет-
дискурса и приобретение сопутствующих ему 
характеристик началось задолго до этого – при 
начале участия в интернет-коммуникации в том 
или ином виде. 

На основании результатов анализа текстов игро-
вого блога, мы можем выделить следующие 
стратегии самопрезентации коммуниканта в ин-
тернет-дискурсе: 

–  стремление к идентификации себя как члена 
игрового сообщества – осуществляется при по-
мощи употребления единиц игрового сленга, 
использовании слов, входящих в лексико-
тематическую группу «Компьютерные и видеоиг-
ры»; 

–  стратегия сближения с читательской аудито-
рией – к данной стратегии можно отнести упо-
требление единиц разговорной лексики, исполь-
зование эмотиконов и ответы на комментарии 
пользователей в корректной и доброжелатель-
ной форме; 

–  стратегия демонстрации собственного пре-
восходства – автор в своих постах выступает в 
качестве своего рода авторитета для читателей, 
передавая им полезные для реализации игрово-
го процесса знания; 

–  стремление к повышению качества текстов и, 
как следствие, увеличению числа аудитории, 
реализуется при использовании автором прие-
мов языковой игры, аллюзий, средств вырази-
тельности и т.д. 

Для наиболее полного изучения рассматривае-
мой нами области лингвистики, проанализируем 
еще один пример интернет-блога с игровой те-
матикой. Предметом нашего анализа выбран 
блог, имеющий название «Лучший из лучших», 
размещенный на сайте Cyber.sports.ru. Прежде 
чем рассмотреть имеющиеся в блоге текст и 
составить речевой портрет их автора обратим 
внимание на само название блога. Использова-
ние яркого и заметного названия блога «Лучший 
из лучших» с одной стороны несет в себе некий 
оттенок гротеска – блогер осознанно выбирает 
пафосное и преувеличенно громкое название 
для привлечения внимания и привнесения доли 
юмора, а с другой – является прямым проявле-
нием стратегии, идеализированной самопрезен-
тации – ведь именно это и делает автор блога – 
демонстрирует себя в качестве идеальной ин-
тернет-личности. При анализе текстов данного 
блога с точки зрения аспектов речевого портрета 
интернет-коммуниканта стоит отметить, что бло-
геру присущи следующие характеристики: 

Использование специального вокабуляра интер-
нет-среды проявляется как в использовании бло-
гером конкретно игровых, сетевых или компью-
терных сленгизмов, что выражается в следую-
щих примерах:  

–  «В Elden Ring можно запутаться при прохож-
дении сторонних квестов, особенно когда они 
длинные» – «Квест» – сущ., м.р., ед.ч. – в ком-
пьютерной игре представляет собой задание для 
игрока или команды, выполнив которое можно 
продвинуться по сюжету и получить награду. Со 
стороны формальной организации сленгизм 
«квест» представляет собой транскрипцию ан-
глийского слова quest – поиск. Образование 
данной сленговой единицы произошло в резуль-
тате смежности процессов – для выполнения 
квеста любого рода игроку так или иначе необ-
ходимо совершить действие, связанное с поис-
ком (найти НПС, предмет и т.д.). Сленгизм 
«квест» может употребляться автором текста как 
для фактического описания игрового процесса, 
так и для его оценочной характеристики на осно-
вании уровня функционального и сюжетного ис-
полнения квестов как составной части игрового 
процесса. 

–  «Darkend – это целая новая локация, вдох-
новленная Dark Souls (да, костры тоже есть)» – 
По словарю С.И. Ожегова, локация – это опре-
деление местонахождения чего-либо. В контек-
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сте игровой тематики слово локация имеет не-
сколько иное значение. «Локация» – сущ., ж. р., 
ед. ч. – определенная область игрового мира, 
каким-либо образом отделённая от других обла-
стей. Литературное и сленговое значения имеют 
близкий характер и связаны общей лексемой – 
местонахождение, с тем отличием, что литера-
турное слово указывает на процесс, а сленговое – 
на фактическую область. По своим семантиче-
ским свойствам сленгизм локация входит в груп-
пу сленговых единиц, описывающих составные 
элементы игры, а также данный сленгизм позво-
ляет указать общую оценочную характеристику: 
«Но это не единственный тип локаций – обшир-
ные области для исследования тоже будут». 
Локация может использоваться при вербальном 
описании или обсуждении большинства игр, яв-
ляется важным аспектом характеристики игрово-
го мира. 

Используются блогерами и общеупотребитель-
ные сленговые единицы: «Morrowind в моей па-
мяти прекрасен. Его не надо перепроходить – 
давайте просто вспомним, как было клево», 
«Обнимашки!». И если использование узкоупо-
требительных сленгизмов (игровых и т.д.) указы-
вает на стратегию демонстрации компетентно-
сти, то обращение более понятным широкой 
аудитории разговорным лексическим единицам 
указывает уже на другую коммуникативную стра-
тегию, а именно сближение с читательской ауди-
торией. 

Важно отметить, что в анализируемом нами бло-
ге стратегия демонстрации компетентности но-
сит достаточно распространенный характер. Это 
происходит вследствие того, что большая часть 
текстов в данном блоге представляет собой ста-
тьи-инструкции, в котором автор представляет 
аудитории подробное описание прохождения 
отдельных моментов различных игр, демонстри-
руя тем самым свою компетентность в данном 
вопросе. 

Заключение. 

Таким образом, интернет-дискурс можно опре-
делить, как новую специфическую разновид-
ность коммуникативного акта с присущими ему 
вербальными и невербальными характеристика-

ми, основной площадкой для реализации которо-
го является глобальная сеть Интернет. 

Речевой портрет коммуникантов в интернет-
дискурсе формируется на основе анализа таких 
критериев, как: специальный вокабуляр интер-
нет-среды; жанр виртуальной коммуникации; 
вовлеченность в языковую игру; множествен-
ность образов онлайновой личности; аноним-
ность/открытость виртуального общения; долго-
срочность пребывания в виртуальном простран-
стве. 

Комплексный анализ речевого портера автора 
игрового интернет-блога позволяет выделить 
следующие способы его репрезентации: 

–  стремление к идентификации себя как члена 
игрового сообщества – осуществляется при по-
мощи употребления единиц игрового сленга, 
использовании слов, входящих в лексико-
тематическую группу «Компьютерные и видеоиг-
ры»; 

–  стратегия сближения с читательской аудито-
рией – к данной стратегии можно отнести упо-
требление единиц разговорной лексики, исполь-
зование эмотиконов и ответы на комментарии 
пользователей в корректной и доброжелатель-
ной форме; 

–  стратегия демонстрации собственного пре-
восходства – автор в своих постах выступает в 
качестве своего рода авторитета для читателей, 
передавая им полезные для реализации игрово-
го процесса знания; 

–  стремление к повышению качества текстов и, 
как следствие, увеличению числа аудитории, 
реализуется при использовании автором прие-
мов языковой игры, аллюзий, средств вырази-
тельности и т.д. 

Актуальный анализ деятельности интернет-
коммуникантов и, в частности, блогеров в соот-
ветствии с параметрами оценки стратегий выра-
жения их речевого портрета дает возможность 
составить наиболее полную типологию присущих 
анализируемому аспекту лингвистики характери-
стик. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗА КИТАЯ В РОССИЙСКИХ СМИ 
 

Сюн Икунь 
Санкт-Петербургский государственный университет 

 
Аннотация. Данная статья представляет собой исследование, посвященное формирова-

нию образа Китая в российских средствах массовой информации. Автор статьи приходит к вы-
воду о том, что история взаимоотношений между Россией и Китаем всегда отражается в прес-
се, которая, в зависимости от политической и дипломатической обстановки, от обстоятельств, 
ухудшающих или улучшающих связи между государствами, создает либо позитивный, либо 
негативный образ страны–партнера. Образ Китая в российских средствах массовой информа-
ции начинает создаваться в XIX веке и только в XXI веке он становится более устойчивым. В 
прошлые два столетия можно наблюдать постоянные колебания этого образа – от негативного 
до позитивного и наоборот. Но в каком бы ключе не был представлен Китай в российской пери-
одике, можно с уверенностью сказать, что Россия всегда отдавала дань уважения этой стране, 
что со временем привело к беспрецедентным отношениям между двумя государствами, в связи 
с чем в современных российских СМИ в последние годы конструируется исключительно пози-
тивный образ Китая.  

Ключевые слова: образ, СМИ, Китай, Россия, российско-китайские отношения.  
 

FORMATION OF CHINA’S IMAGE IN THE RUSSIAN MEDIA 
 

Xiongy Ikun 
St. Petersburg State University 

 
Abstract. This article is devoted to the formation of China’s image in the Russian media. The 

author of the article concludes that the history of relations between Russia and China is always re-
flected in the press, which, depending on the political and diplomatic situation, on the circumstances 
that worsen or improve ties between the states, creates either a positive or negative image of the 
partner country. The image of China in the Russian media dates froim the 19th century and only in the 
21st century it becomes more stable. In the past two centuries, one can observe constant fluctuations 
of this image – from negative to positive ones and vice versa. But in whatever way China is presented 
in Russian periodicals, it is safe to say that Russia has always paid tribute to this country, which over 
time has led to unprecedented relations between the two states, in connection with which the modern 
Russian media in recent years have been constructing an exclusively positive image of China.  

Keywords: image, media, China, Russia, Russian-Chinese relations. 
 
Введение. Важным фактором, влияющим на 
восприятие страны общественным сознанием, 
является ее образ. Бывает так, что этот образ 
конструируется на протяжении многих веков и 
особое значение в конструировании этого образа 
играют дипломатические и деловые взаимоот-
ношения между странами.  

Китай и Россия – страны с многовековой истори-
ей и культурой, огромным рынком и огромным 
потенциалом развития – протянули друг другу 
руки еще в XVIII столетии, хотя российско-
китайские контакты (как правило, по торговой 
части) имели место еще в XVII веке, т.е. в эпоху 
первых дипломатических миссий, направляв-
шихся из России в Поднебесную. Увеличиваю-
щееся со временем число дипломатических кон-
тактов между двумя государствами способство-
вало тому, что «образ Китая становился для 
страны-соседа менее мифологизиро ванным и 

более объёмным» [2, с. 166], но все равно, 
большей частью он формировался за счет вво-
димых товаров (чая, фарфоровой посуды, ки-
тайской живописи, шелковых тканей, изысканных 
вееров, предметов интерьера и т.п.), породив-
ших в домах российской знати так называемый 
«китайский стиль». 

Обсуждение. В XIX веке российское общество 
стало получать информацию о Китае не только 
через знаком ство с ввозимыми товарами. В 
формировании образа экзотической для России 
страны стали принимать участие газеты и жур-
налы, т.е. средства массовой информации. Пуб-
ликации тех лет в российской прессе представ-
ляли различные и зачастую полярные мнения о 
Китае. 

Одни статьи создавали образ «консервативной 
страны, не стремящейся к прогрессу». 
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В других статьях Китай называли «государством 
стабильности» и «недооценённой страной стра-
на с ши рокими перспективами» [2, с. 168]. 

Согласно мнению И.В. Бицуевой, образ Китая, 
иногда появляющегося на срамницах газет того 
времени, «стал символом незападного мира как 
среди прокитайски настроенных писателей, пуб-
лицистов, культурных и общественных деятелей, 
так и среди многих критически настроенных ав-
торов» [1, с. 99]. При этом этот образ постоянно 
претерпевал изменения. Если в начале XIX сто-
летия Китай на страницах российских газет и 
журналов был представлен как воплощение 
стагнации и мещанства, как страна неподвижно-
сти, то в середине века негативный образ ото-
шел на второй план, и публицисты, отмечая ста-
бильность, свойственную Китаю, высказывали 
мнение, что путь Китая привлекательнее запад-
ного, «прогрессивного», пути. 

К концу XIX века в связи с рядом известных по-
литических событий и изменений в российско-
китайских двусторонних отношениях получила 
распространение теория «желтой опасности», 
представляющая собой мнение о Китае как о 
потенциальной угрозе для России в целом и 
Дальнего Востока в частности [1, с. 100]. Отме-
тим, что этот негативный образ Китая как потен-
циально опасной для граждан России страны 
получил «вторую жизнь» во второй половине ХХ 
столетия, когда ухудшились отношения между 
двумя странами, хотя и сегодня, несмотря на 
сложившийся образ Китая как положительного 
для России партнера, во многих публикациях 
дальневосточных СМИ прослеживается страх 
перед «оккупацией» Китаем Дальнего Востока.  

В начале ХХ века большую популярность полу-
чили визуальные образы далекой страны, мно-
гие из которых носили политический оттенок. 
Так, в 1922 году, когда Китай еще предпринимал 
попытки развиваться в русле капиталистической 
модернизации, в сатирическом издании «Кроко-
дил» была опубликована карика тура «По пря-
мой дороге». Художник-карикатурист создал об-
раз Китая того времени, который под видом по-
жилого китайца, опираясь на палку, стоит на 
распутье и размышляет, по какой дороге пойти – 
присоединиться ли к странам Запада, встав на 
путь вестернизации, или следовать за Россией. 
Текст под рисунком, созданный под влиянием 
русской былины, гласит: «Направо пойдешь – в 
Америке пропадешь, налево пойдешь – в Японии 
пропадешь, прямо пойдешь – счастье найдешь». 
Прямая дорога, согласно указателю на карикату-
ре, ведет в Россию [2]. 

В 1949 году, когда была создана Китайская 
Народная Республика (КНР), газетно-
журнальные публикации создавали образ «по-
ложительного Китая». К примеру, сразу же после 
признания Советским Союзом нового на карте 
мира государства вышеупомянутый журнал 
«Крокодил» представил иллюстрацию, на кото-
рой был изображен большой раз вевающийся 
флаг, на кумачовом полотне которого зажглись 
золотые звезды новой республики. Подпись под 

рисунком гласила: «Новое созвездие на мирном 
небосводе» [2]. 

В 1950-е годы официальные средства мас совой 
информации Советского Союза «массиро ванно 
пропагандировали вечную и неру шимую совет-
ско-китайскую дружбу, а Китай был объявлен 
наиболее важным из всех со ветских союзников» 
[2, с. 171]. Во всех без исключения советских 
СМИ (газетах «Труд», «Известия», «Правда», 
журналах «Работница», «Крестьянка» и др.) ак-
тивно печатаются материалы о новом Китае, 
которые сопровождаются фотографиями, на ко-
торых запечатлены счастливые лица китайцев, 
работающих на заводах, фабриках, в поле, по-
сещающих культурные мероприятия. В текстах 
этих статей подчеркивается значимость разви-
тия советско-ки тайских дружественных отноше-
ний. 

 Но когда в КНР, в 1966 году, началась, так 
называемая, «культурная революция», риторика 
советских СМИ по отношению к Китаю суще-
ственно изменилась. Из-за личного противостоя-
ния Н.С. Хрущева и Мао Цзэдуна СССР стал 
главным врагом Китая. Изменение политическо-
го курса \китайского руководства, результатом 
которого стала активизация американо-
китайских контактов, вылилось в конфликт меж-
ду Москвой и Пекином.  

В это время в советской прессе появляются ста-
тьи, в которых анализируется образ «культурной 
революции» в Китае. Материалы крупнейших 
центральных газет СССР («Правда», «Изве-
стия», «Труд», «Литературная газета», «Совет-
ская Россия», «Комсомольская правда» и др.) 
направлены на критику Мао Цзэдуна, превра-
тившего страну, по сути, в военный лагерь. Так, 
газета «Известия», обращая внимание на увели-
чивающийся масштаб чистки членов партии, 
интеллигенции и рядовых граждан в Китае, 
сравнивает председателя КПК со Сталиным. Из 
газеты в газету переходят истории об абсурдных 
нововведениях, слепом поклонении личности 
«великого кормчего», повсеместном насаждении 
его трудов и изображений. Советские журнали-
сты, анализируя идеологическую составляющую 
китайской «культурной революции», вспоминали 
те жертвы, которые понес советский народ в 
ходе сталинских репрессий, проводя тем самым 
аналогию между советским прошлым и китай-
ским настоящим [3]. 

Результаты. В последнее десятилетие ХХ века 
начался позитивный сдвиг в российско-китайских 
отношениях, что не могло не сказаться на отра-
жении в прессе потеплевших отношений между 
Россией и Китаем. Два государства заново стали 
выстраивать между собой отношения, что в ко-
нечном итоге привело к подписанию 16 июля 
2001 года «Российско-китайского договора о 
добрососедстве, дружбе и сотрудничестве». Но-
вая эра всеобъемлющего стратегического парт-
нерства и сотрудничества во многих областях 
жизнедеятельности – от экономики до культуры, 
привела к тому, что российские СМИ стали по-
стоянно доставлять своей аудитории информа-
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цию, связанную не только с российско-
китайскими отношениями всех уровней, но и ка-
сающуюся экономического, научно-технического 
и социально-культурного развития Китайской 
Народной Республики. 

Так, газета «Аргументы и факты» (как ее печат-
ная, так и сетевая версия) постоянно напомина-
ет читателям о перспективах развития россий-
ско-китайских отношений, назвав Китай круп-
нейшим соседом и торговым партнером России. 
По словам одного из корреспондентов данного 
издания, китайский рынок имеет неограниченные 
перспективы для России с точки зрения с точки 
зрения природного газа и других видов сырья, 
необходимо только построить инфраструктуру 
[9]. 

В 2014 году газета «Аргументы и факты» опуб-
ликовала ряд статей о Китае, уделив внимание 
экономическим, политическим и стратегическим 
аспектам страны. Н. Кожина, корреспондент из-
дания, рассматривая Китай как надежного, но в 
то же время сложного партнера, отмечает, что 
политика приоритетного развития отношений 
России с Китаем началась не в последние меся-
цы и даже не несколько лет назад, а проводи-
лась Российской Федерацией очень последова-
тельно с 1992 года. «С 1996 года между нашими 
странами, – пишет она, – существуют отношения 
стратегического партнёрства. Уже тогда россий-
ское руководство придавало отношениям с Ки-
таем первостепенное значение, хотя реальный 
торговый оборот на тот момент был очень низ-
ким. Владимир Путин просто продолжил эту ли-
нию» [5]. 

В ряде публикаций газеты «Аргументы и факты» 
создается образ Китая как военно-морской дер-
жавы, потенциальные зоны конфликтов которой 
находятся в Тихом океане (Тайвань, острова 
Сенкаку). В одной статье говорится, что Китай 
создает глобальные вооруженные силы, которые 
смогут действовать по всему миру – с мощной 
военно-транспортной авиацией, с мощным фло-
том: авианосцами, десантными кораблями. Как 
сказано в публикации, армия Китая к 2049 году 
сможет конкурировать с вооруженными силами 
США [9]. 

Исследователи отмечают, что «образ Китая, яв-
ляющегося важнейшим военно-политическим и 
торговым партнером России на новейшем исто-
рическом этапе, возникает в российских массме-

диа либо в положительном, либо в нейтральном 
контексте» [8, с. 166]. Большинство российских 
СМИ раскрывают преимущественно экономиче-
ский аспект жизни Китая, но многие «новые ме-
диа» (например, «Магазета») представляют Ки-
тай как страну с богатой историей, культурой, 
традициями, а также насыщенной современной 
жизнью [7]. 

В 2007 году в российских СМИ наблюдается 
скачкообразное увеличение количества статей, 
посвященных Китаю, что объясняется влиянием 
проведения различных мероприятий в рамках 
«года Китая» в России и развитием и сближени-
ем двусторонних отношений. Но многие из пуб-
ликаций имеют и негативную окраску.  

По мысли О.С. Коноваловой, «В образе Китая 
большинство компонентов его медиаимиджа в 
СМИ РФ являются дуалистическими – каждому 
негативному компоненту соответствует позитив-
ный и наоборот. Так, экономический и геополи-
тический аспекты образа Китая в прессе России 
разными СМИ и по различным поводам освеща-
ется как в позитивном, так и в негативном ключе. 
В освещении аспекта приграничного взаимодей-
ствия преобладает отрицательная окраска, в то 
время, когда гуманитарный аспект отражается в 
основном с положительной стороны. Аспект вза-
имодействия высшего руководства в образе Ки-
тая в российской прессе носит в основном ин-
формационно-нейтральный характер повество-
вания» [6, с. 112]. 

Заключение. Итак, образ Китая, создаваемый 
для жите лей России, претерпел значительную 
эво люцию именно благодаря средствам массо-
вой информации. В зависимости от взаимоотно-
шений России с Китаем эти публикации носили 
либо позитивный, либо негативный характер.  

Современные публикации, в которых создается 
образ современного Китая, как правило, направ-
лены на определенную целевую аудиторию, ин-
тересующуюся различными аспектами развития 
КНР, будь то экономика, информационные тех-
нологии, культура, политика и т.п. Такая инфор-
мационная политика СМИ, по мнению А.М. Кир-
сановой, создает образ Китая не как страны, 
выступающей в роли политического партнера, а 
как «страны с множеством историй и открытий 
разного характера, от культурного до цифрово-
го» [4, с. 60].  
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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛИСТИКИ 
 

Чжан Сяосяо 
Московский государственный университет им. M.B. Ломоносова 

 
Аннотация. Данная статья посвящена такому явлению современной эпохи, как Интернет-

журналистика, которая представляет собой вид цифровой журналистики инновационного типа, 
становление которого началось в конце XX века с развитием и распространением Интернета. 
Цель статьи – совершив краткий экскурс в историю интернет-журналистики, рассмотреть осо-
бенности интернет-СМИ и выявить их преимущества перед традиционными СМИ. Методы ис-
следования: исторический метод, сравнительный метод, метод аналитического анализа. Ре-
зультаты исследования покапывают, что интернет-журналистика как отдельный вид информа-
ционной деятельности имеет перспективы дальнейшего развития. Автор статьи делает вывод, 
что феномен интернет-журналистики изменил изменившимся подход к профессии журналиста. 
Теперь журналистом может стать любой пользователь, не имеющий специального образова-
ния, но создающих интересный и увлекательный контент. 

Ключевые слова: интернет-журналистика, СМИ, новые медиа, цифровая эпоха, сетевое 
издание. 

 

ACTUAL TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF INTERNET JOURNALISM 
 

Zhang Xiaoxiao 
M.B. Lomonosov Moscow State University 

 
Abstract. This article is devoted to such a phenomenon of the modern era as Internet journal-

ism, which is a type of digital journalism of innovative type, the formation of which began in the late 
20th century with the development and spread of the Internet. The purpose of the article is to make a 
brief excursion into the history of Internet journalism, to consider the features of Internet media and 
identify their advantages over traditional media. Research methods: historical method, comparative 
method, method of analytical analysis. The results of the study show that Internet journalism as a sep-
arate type of information activity has prospects for further development. The author of the article con-
cludes that the phenomenon of Internet journalism has changed the approach to the profession of 
journalist. Now any user who has no special education, but who creates interesting and fascinating 
content, can become a journalist. 

Keywords: Internet journalism, mass media, new media, digital age, online edition. 
 
Введение. Еще 25 лет назад основными кана-
лами СМИ были печать и аналоговое вещание 
(радио и телевидение). Но в начале XXI века 
журналистика «переселилась» в онлайн-
пространство: появилось огромное количество 
сетевых СМИ, пришедших на смену традицион-
ным телепрограммам, радио-каналам, печатным 
изданиям. Подобное явление породило новый 
вид журналистики – Интернет-журналистику, в 
которой форма подачи информационных мате-
риалов существенно отличалась от привычно 
известных методов создания контента. 

Результаты. Первой страной, где интернет-
журналистика стала активно развиваться, стали 
США. Еще в 1994 году 57 % ежедневных амери-
канских газет были подключены к электронной 
сети, что позволяло осуществлять широкий об-
мен базами данных.  

В России первым электронным СМИ стала «Учи-
тельская газета», сайт которой появился в мар-

те-апреле 1995 года, хотя домен данного изда-
ния (ug.ru) прошел регистрацию в 1996 году. В 
апреле 1995 года появился первый русскоязыч-
ный электронный журнал DeLitZyne, имеющий 
литературное направление [1]. 

Рубеж ХХ–ХХI веков ознаменовался появлением 
в России новостных интернет-СМИ. Сразу, один 
за одним, в онлайн-пространстве появилось че-
тыре Интернет-ресурса – Gazeta.ru, Lenta.ru, 
NewsRu.com, Postfactum.Ru, представляющие 
собой информационные «площадки», освещаю-
щие политические события, происходящие в 
России и в мире, а также события экономической 
и культурной жизни. Несмотря на то, что Интер-
нет в то время еще только развивался, первые 
сетевые СМИ пользовались большой популяр-
ностью. В первую очередь, это связано с тем, 
что традиционные СМИ, большинство из кото-
рых лишилось государственной поддержки, ста-
ли закрываться [2, с. 49]. Сетевые СМИ, благо-
даря коммерциализации (в первую очередь, ре-
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кламным проектам), которую проводили, ориен-
тируясь на опыт своих западных коллег (как пра-
вило, американских), сумели не только выстоять, 
но и, благодаря быстрому технологическому со-
вершенствованию Интернета и возможностям, 
которые предоставляет онлайн-среда, дальше 
развиваться, создавая новые формы подачи 
материала, меняя структуру самого издания, 
делая более привлекательным содержание кон-
тента.  

Сейчас в России существуют сотни, если не ты-
сячи Интернет-изданий, официально зареги-
стрированных либо как сетевые, либо как элек-
тронные периодические издания. Сегодня ин-
тернет-СМИ стали не только хорошими партне-
рами, но и сильными конкурентами традицион-
ных СМИ, закрепив за собой позицию чрезвы-
чайно популярного средства коммуникации. Бо-
лее того, российские исследователи считают, 
что «традиционные СМИ вскоре полностью бу-
дут заменены их сетевыми клонами и новыми 
изданиями в сети Интернет» [2, с. 47]. Н.С. Геге-
лова и А.А. Исмаилова обращают внимание на 
то, что даже Закон РФ «О средствах массовой 
информации» упоминает сетевое издание, опре-
деляя его как «сайт в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, зареги-
стрированный в качестве средства массовой 
информации» [2, с. 47]. 

Обсуждение. Теперь коснемся особенностей 
интернет-журналистики как направления, явля-
ющегося отличительным знаком современной, 
цифровой, эпохи. интернет-журналистика вы-
полняет те же функции, которые свойственны 
были и традиционной журналистики, под знаком 
которой прошел почти весь ХХ век. Однако в 
новых условиях эти функции приобретают опре-
деленную специфику, обусловленную интернет-
средой. 

Основной функцией в интернет-журналистике, 
как и в традиционной журналистике, является 
коммуникативная функция. Но в силу специфи-
ческих условий, созданных определенной сре-
дой, коммуникация в интернет-журналистике 
является не односторонней, а двусторонней. 
Если в традиционных СМИ аудитория является 
только получателем информационных сообще-
ний, то интернет-СМИ организует процесс обме-
на информацией между сетевым изданием и 
аудиторией, причем такого рода двусторонняя 
коммуникация может проходить и в режиме ре-
ального времени. Что касается форм этой ком-
муникации, то они достаточно обширны: от об-
суждения статьи или видео-репортажа в коммен-
тариях до оценки работы интернет-канала, об-
суждения его контента и работы отдельных кор-
респондентов через заполнение анкет и тестов, 
проведение социологических опросов, электрон-
ных писем в редакцию. Иными словами, Интер-
нет-журналистика способна поддерживать по-
стоянный контакт создателей контента с аудито-
рией. 

Отличается интернет-журналистика от традици-
онной журналистики также двумя особенностя-
ми, помогающими реализовывать информацион-
ную функцию. Речь идет о мультимедийности и 
гипертекстуальности.  

Мультимедийность – это сочетание видео-, 
аудио-, текстового и иллюстративного материала 
в одном репортаже, что помогает пользователю 
глубже осмыслить предоставленную ему ин-
формацию. 

Гипертекстуальность представляет собой набор 
гиперссылок, отсылающих пользователя к дру-
гим интернет-ресурсам, благодаря чему расши-
ряются его знания относительно того или иного 
информационного сообщения.  

Таким образом, мульмедийность, гипертексту-
альность, а также оперативность, т.е. высокая 
скорость подачи информации, и интерактив-
ность, которая «позволяет читателям не только 
получать, но и отправлять в режиме реального 
времени актуальную, эксклюзивную информа-
цию [4, с. 18], являются теми ярко выраженными 
свойствами, которые отличают интернет-
журналистику от традиционной журналистики.  

Если говорить о специфике функционирования 
самого сетевого издания, то она определяется:  

●  инновационностью – процессом создания, 
распространения и использования новшеств, т.е. 
совокупности новых идей и предложений; 

●  трансмедийностью – процессом преобразо-
вания контента во все возможные медиаформа-
ты: печать, аудио, кино/видео; 

●  конвергентностью – процессом слияния, ин-
теграции информационных и коммуникативных 
технологий в единый информационный ресурс; 

●  фрагментарностью – процессом дробления, 
который идет в двух направлениях: фрагмента-
ция аудитории (аудитория перестала быть мас-
совой, и сегодня мы наблюдаем большое число 
относительно небольших групп, каждая из кото-
рых имеет свои специфические интересы и 
предпочтения) и фрагментация контента (поль-
зователи получают возможность выбирать ин-
формацию, расположенную в интернет-СМИ, 
исходя из своих интересов и предпочтений). 

К особенностям сетевых СМИ, отражающих вза-
имодействие журналиста и аудитории, следует 
отнести:  

●  глобальный масштаб; 

●  скорость передачи даннях; 

●  децентрализация рабочего процесса; 

●  открытость; 

●  контроль со стороны пользователя; 
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●  экономичность (времени, материальных 
средств) [6, p. 104].  

Еще одной, очень важной особенностью интер-
нет-журналистики, о которой нужно сказать осо-
бо, является тенденция к созданию онлайн-
контента непрофессионалами. Как известно, на 
различных интернет-площадках любой пользо-
ватель, не имеющий отношение к профессии 
журналиста, может разместить эксклюзивный 
материал, что открыло путь к постепеннму сти-
ранию грани между «профессиональной» и 
«непрофессиональной» журналистикой. И как бы 
к этому явлению ни относились журналисты-
профессионалы, так называемая «народная 
журналистика» год от года будет становиться 
более и более востребованной [4, с. 18]. 

Цифровые технологии привели к тому, что в 
журналистике произошло обновление жанровой 
палитры. Иными словами, появились новые 
жанры, вызванные «адаптацией» привычных, 
устоявшихся текстовых форм к новым коммуни-
кативным реалиям [3, c. 67]. В целом, в сетевых 
СМИ в той или иной степени представлены те же 
три вида жанров, которые функционировали в 
журналистике ХХ века: информационные, анали-
тические и художественно-публицистические [5, 
c. 203]. Но в интернет-журналистике начала 
оформляться и своя система жанров.  

На современном этапе развития интернет-
журналистики наиболее популярным жанром 
является веб-блог. 

Блог, или веб-блог – довольно специфический 
сетевой жанр, носящий, как правило, непрофес-
сиональный характер. По форме блог – это 
страница с короткими записями следующего 
формата: ссылка на место в сети и небольшой, 
часто подчеркнуто субъективный, комментарий. 
Авторы блогов (блогеры), как правило, пишут о 
себе, своей яркой, по их мнению, жизни, выска-
зывают свои мнения по поводу тех или иных по-
литических и культурных событий, комментируют 
публикации в Интернете, давая на них гиперс-
сылки. 

Заключение. Сегодня интернет-журналистика 
развивается «семимильными шагами». Не толь-
ко мировые, но и российские СМИ довольно ак-
тивно «переселяются» в Интернет, создавая 
новые медиа, чем сокращают дистанцию между 
журналистом и читателем. В цифровую епоху 
изменилась и организация работы журналиста, 
который в новых условиях приобретает навыки 
универсального специалиста и умеет не только 
найти информацию и написать материал для 
различных типов СМИ, но и снять, смонтировать, 
обработать фото, видео и аудиоматериал, после 
чего разместить интегрированный контент на 
интернет-площадке.  

Таким образом, сегодня интернет-журналистика 
представляет собой интересный и очень востре-
бованный вид информационной деятельности, 
возможности и перспективы которого огромны и 
в дальнейшем будут развиваться и совершен-
ствоваться. 
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ПРАВОВОЙ СТАТУС ВЕРХОВНОГО ПРАВИТЕЛЯ РОССИИ  
В СООТВЕТСТВИИ С «ПОЛОЖЕНИЕМ О ВРЕМЕННОМ УСТРОЙСТВЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В РОССИИ» ОТ 18 НОЯБРЯ 1918 ГОДА 

 

Богачук П.Ю. 
Московский финансово-промышленный университет «Синергия» 

 
Аннотация. Объектом исследования статьи является правовое положение и статус Вер-

ховного правителя России – должности, введённой в 1918 году на территории белогвардейско-
го Российского государства с целью объединения всех белых сил под командованием одного 
лица. В данной статье использовался сравнительно-правовой метод исследования. Автором 
проводится юридический анализ отдельных пунктов «Положения о временном устройстве госу-
дарственной власти в России», принятого Советом министров Российского государства 18 но-
ября 1918 года, с целью выявления их правого смысла, а также определения и анализа право-
вых источников, использовавшихся создателями при написании этого документа. Рассматрива-
ется история должности Верховного правителя. В завершение публикации делается вывод о 
влиянии введения должности Верховного правителя на ход Гражданской войны. 

Ключевые слова: история государства и права, Гражданская война в России, конститу-
ционное право, Российское государство, законодательство, глава государства, диктатура, тео-
рия государства и права. 

 

LEGAL STATUS OF THE SUPREME RULER OF RUSSIA IN ACCORDANCE 
WITH THE «REGULATION ON THE TEMPORARY ARRANGEMENT  

OF STATE POWER IN RUSSIA» OF NOVEMBER 18, 1918 
 

Pavel Yu. Bogachuk  
Moscow Financial and Industrial University «Synergy» 

 
Abstract. The object of study of the article is the legal status and status of the Supreme Ruler 

of Russia – a public office introduced in 1918 on the territory of the White Guard Russian state with 
the aim of uniting all white forces under the command of one person. This article used a comparative 
legal research method. This article provides a legal analysis of individual paragraphs of the «Regula-
tion on the Temporary Arrangement of State Power in Russia», adopted by the Council of Ministers of 
the Russia on November 18, 1918, in order to identify their legal meaning, as well as identification and 
analysis of the legal sources used by the creators when writing this document. The history of the posi-
tion of the Supreme Ruler is considered. At the end, a conclusion is made about the impact of the in-
troduction of the position of Supreme Ruler on the course of the Civil War. 

Keywords: history of state and law, Civil War in Russia, constitutional law, Russian state, legis-
lation, head of state, dictatorship, theory of state and law. 
 
Введение. 23 сентября 1918 года в Уфе на тер-
ритории белогвардейского Российского государ-
ства было сформировано Временное Всерос-
сийское правительство, впоследствии свергну-
тое в результате событий 18 ноября 1918 года. 
После произошедшего переворота Совет мини-
стров принял «Положение о временном устрой-
стве государственной власти в России» [1]. Дан-
ный документ был принять с целью установле-
ния статуса и круга полномочий временного еди-
ноличного главы России – Верховного правите-
ля, которым в этот же день был назначен А.В. 
Колчак. 

Несмотря на то, что в юридической литературе, 
зачастую, данный документ именуется «Консти-
туцией», фактически он ею не являлся, посколь-

ку лишь устанавливал вертикаль государствен-
ной власти и определял спектр полномочий гла-
вы государства, не затрагивая иные государ-
ственные вопросы. «Положение» можно рас-
сматривать только как ядро некой «неписаной 
конституции», состоявшей и из ряда других до-
кументов. Впрочем, можно однозначно сказать, 
что в силу приверженности Белого движения 
политике «непредрешения», данная «неписаная 
Конституция» не отвечала на вопросы, возник-
шие в ходе революции, в частности, никак не 
регулировался важнейший вопрос о земле. 

Обсуждение. Данное «Положение» состояло 
всего из пяти пунктов, но каждое слово в нём 
было чётко выверено и имело юридическое зна-
чение [2]. Верховный правитель России наде-
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лялся полномочиями, которые обычно присущи 
главе государства. Для полного понимания сути 
данного документа имеет смысл отдельно рас-
смотреть каждый его пункт. 

В первом пункте данного документа говорилось 
о том, что верховная государственная власть 
временно осуществляет Верховным правителем. 
Здесь можно сразу увидеть, что данный пункт, 
как и «Положение» в целом, не затрагивают во-
просы о форме государственного устройства 
государства. Это следует из того факта, что пра-
витель наделялся властью лишь временно. Вер-
ховный правитель, в соответствии с ним, наде-
лялся лишь временной властью.  

Второй Министр иностранных дел Российского 
государства И.И. Сукин впоследствии заявлял, 
что такое наименование должности главы госу-
дарства в «Положении» было использовано для 
того, чтобы не использовать термин «военная 
диктатура», которая фактически в тот момент 
устанавливалась [3]. 

Кроме того, в тексте «Положения» можно уви-
деть определённые заимствования из статей 
Основных законов Российской империи, регули-
ровавших вопрос регентства [4]. Эти статьи, как 
верно указал В.В. Ивановский, не ограничивают 
круг лиц, из числа которых может быть назначен 
регент, только членами династии Романовых, 
оставляя этот вопрос полностью на усмотрение 
Императора [5]. Это означает, что при опреде-
лённом стечении обстоятельств назначения ли-
ца подобного А.В. Колчаку по статусу могло про-
изойти и в рамках старого имперского законода-
тельства при условии сохранения монархии в 
каком-то виде. 

Так или иначе, в ноябре 1918 года напрямую 
воспользоваться Основными законами было уже 
невозможно. По этой причине, в силу сложив-
шихся обстоятельств, самостоятельное утвер-
ждение «регента», хотя и противоречило букве 
закона, но не противоречило его духу, поскольку 
для обеспечения интересов государства из этой 
тупиковой ситуации необходимо было найти вы-
ход. Таким выходом стало введение должности 
Верховного правителя, которое фактически 
должно было произойти ещё в марте 1917 года.  

В соответствии с отречением Императора Нико-
лая II, власть в Российской империи переходила 
к Великому князю Михаилу Александровичу. Ми-
хаил Александрович же, в свою очередь, власть 
не принял, заявив, что сделает это только в слу-
чае, если народ посредством Учредительного 
собрания сам выразит соответствующее жела-
ние. Как нам представляется, наилучшим вари-
антом в такой ситуации было бы учреждение 
должности временного единоличного главы гос-
ударства. Такая мера могла бы позволить со-
хранить вертикаль власти путём недопущения 
формирования двоевластия [6] до окончания 
войны и проведения выборов, но сделано этого 
тогда не было. 

Целью произошедшего в августе 1917 года Кор-
ниловского выступления было стремление уста-
новления единоличной власти самого Корнило-
ва, которому были бы подчинены как граждан-
ская, так и военная сферы общества. Так, со 
слов, В.Н. Львова, игравшего в дни выступления 
роль посредника между А.Ф. Керенским и                                    
Л.Г. Корниловым, последний, в частности, тре-
бовал передать ему как Верховному главноко-
мандующему всю полноту государственной вла-
сти. Однако данное восстание было подавлено 
А.Ф. Керенским и тогда учредить должность 
временного правителя России также не удалось. 

Во втором пункте «Положения» утверждалось, 
что все вооружённые силы России подчинены 
Верховному правителю. На самом деле, именно 
эти полномочия были первичны в статусе Вер-
ховного правителя. То есть, не военную власть 
он осуществлял, поскольку был главой государ-
ства, как это происходит при нормальном состо-
янии общества и государства, а наоборот. Имен-
но по причине того, что для победы в Граждан-
ской войне, в первую очередь, был необходим 
человек, который бы эффективно осуществлял 
военную власть, этот человек также должен был 
быть наделён и гражданской властью. 

В третьем пункте «Положения»: 

–  во-первых, устанавливалось, что управлен-
ческая власть осуществляется Верховным пра-
вителем в целом, а на местах же эта власть 
осуществляется теми лицами, которые уполно-
мочены на то законом; 

–  во-вторых, говорилось о том, что Верховный 
правитель имеет право принимать все необхо-
димые для обеспечения нужд армии и поддер-
жания общественного порядка меры. В этом 
пункте, во-первых, указывается на то, что Вер-
ховный правитель возглавляет исполнительную 
ветвь власти, а, во-вторых, подчёркивается, что 
власть свою он осуществляет как для военных, 
так и для гражданских целей. 

Четвёртый и пятый пункты «Положения» были 
посвящены законотворчеству. Так, в четвёртом 
пункте говорилось о том, что все законопроекты 
подлежат рассмотрению в Совете министров, 
после чего, в случае их одобрения, передаются 
Верховному правителю для утверждения. Пятый 
же пункт устанавливал, что все законы и указы, 
утверждённые Верховному правителю, подлежат 
скреплению председателем Совета министров, 
при этом вводя ряд исключений их этого прави-
ла. Можно увидеть определённые совпадение 
между содержанием этих пунктов и некоторых 
статей Основных законов, касающихся регент-
ства. Так, в ст. 47 Основных законов устанавли-
валось, что Правитель осуществляет свою дея-
тельность исключительно совместно с Советом 
Правительства. Как можно наблюдать, указан-
ные выше соответствия включают в себя как 
наименования должностей и органов («Прави-
тель» / «Верховный правитель», «Совет» / «Со-
вет министров»), так и полномочия в определён-
ном смысле. 
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Последним же в «Положении» был шестой пункт, 
который устанавливал порядок перехода власт-
ных полномочий к Совету министров от Верхов-
ного правителя в случае болезни, смерти или 
отсутствия последнего. Данный пункт, регулиро-
вавший вопрос перехода власти, представляет 
особый интерес в связи с последовавшей за 
убийством А.В. Колчака судьбой этой должности. 

Результаты. В декабре 1919 года после паде-
ния Омска и начала стремительного отступления 
русской армии на восток вдоль трассы Трансси-
бирской железнодорожной магистрали Совет 
министров Российского государства, на основа-
нии соответствующего обращения А.В. Колчака, 
принял постановление, в котором говорилось о 
том, что на А.И. Деникина в случае тяжёлой бо-
лезни, смерти, отказа от власти или долгого от-
сутствия А.В. Колчака возлагаются обязанности 
Верховного правителя. Тогда же в декабре 1919 
года Морис Жанен, главнокомандующий чехо-
словацкими войсками в России, которые к тому 
времени были формально подчинены Франции, 
в нарушение данных ранее А.В. Колчаку гаран-
тий безопасности содействовал восстанию ир-
кутского Политцентра. Он, в том числе, рассчи-
тывая овладеть той частью золотого запаса Рос-
сии, которая находилась при отступающих на 
восток белых, приказал блокировать железнодо-
рожный состав А.В. Колчака на станции Нижне-
удинск. Это и было осуществлено чехословац-
кими войсками 25 декабря 1919 года, которые 
также отсоединили локомотивы. 

3 января 1920 года, всё это время находившийся 
фактически под арестом, А.В. Колчак получил от 
Совета министров телеграмму, в которой содер-
жалось требование о передаче должности Вер-
ховного правителя А.И. Деникину. В качестве 
аргумента в телеграмме использовалась ложная 
информация о том, что Министр иностранных 
дел С.Д. Сазонов настаивал на необходимости 
передачи власти. На самом деле, С.Д. Сазонов 
передачи власти не требовал, а лишь говорил о 
том, что необходимо назначить А.И. Деникина 
преемником А.В. Колчака на случай гибели по-
следнего, чтобы сохранить внутреннее единство 
среди белогвардейских сил. После этого, 4 ян-
варя 1920 года А.В. Колчаком был издан его по-
следний указ, юридические последствия которо-
го были следующими:  

1. По своей сути, данным указ не являлся «от-
речением», поскольку А.В. Колчак не передавал 
в момент его подписания власть А.И. Деникину, 
он лишь ещё раз указывал на то, что А.И. Дени-
кин является его преемником; 

2. Исходя из вышесказанного, А.В. Колчак юри-
дически сохранял за собой должность Верховно-
го правителя, но по причине невозможности 
осуществления им своих полномочий, генерал-
лейтенант Г.М. Семёнов до получения дальней-
ших указаний от А.И. Деникина должен был осу-
ществлять военную и гражданскую власть на 
востоке России.  

К моменту, когда сведения о произошедших на 
востоке событиях дошли до А.И. Деникина, ситу-
ация на Юге России также была критической – 
Московский поход ВСЮР потерпел неудачу, а 
РККА, в свою очередь, смогла прорвать фронт 
белых. По словам самого А.И. Деникина, были 
люди, которые призывали его официально всту-
пить в должность Верховного правителя, но, не-
смотря на этот факт, он решил, что в обстановке 
дезорганизованного отступления ВСЮР и тяже-
лейшего внутриполитического кризиса, сделать 
этого он не может [7]. Официальным аргументом 
для этого отказа послужило то, что не на юге не 
было достоверно известно, что именно произо-
шло на востоке. Хотя, А.И. Деникин в тот момент 
не мог вступить в должность не только по при-
чине отсутствия чётких сведений, но и потому, 
что А.В. Колчак всё ещё сохранял её за собой. К 
А.И. Деникину должность де-юре перешла толь-
ко в момент убийства А.В. Колчака 07 февраля 
1920 года, но и после этого он в должность офи-
циально не вступал.  

Впоследствии, внутриполитический кризис на 
белом Юге России после отступления в Крым 
привёл к тому, что А.И. Деникин под давлением 
других генералов 4 апреля 1920 года передал 
должность Главнокомандующего ВСЮР генерал-
лейтенанту П.Н. Врангелю, а сам вынужден был 
покинуть Россию.  

Впоследствии, летом 1920 года к А.И. Деникину 
обратился А.И. Гучков и попросил его офици-
ально передать П.Н. Врангелю должность Вер-
ховного правителя, но он отказался это сделать, 
сославшись на то, что такой акт был бы юриди-
чески ничтожен и вреден. 

Сам же П.Н. Врангель никогда на должность 
Верховного правителя претензий не предъявлял, 
претендуя только на власть над Югом России; то 
есть, исключительно над той территорией, где он 
фактически эту власть осуществлял или мог 
осуществлять при определённом стечении об-
стоятельств. 11 апреля 1920 года, после получе-
ния власти, он вступил в должность «Правителя 
и Главнокомандующего ВСЮР», а впоследствии, 
19 августа 1920 года, после проведения относи-
тельно успешной десантной операции на терри-
тории Кубани, вступил в должность «Правителя 
Юга России и Главнокомандующего русской ар-
мией».  

После же эвакуации из Крыма, П.Н. Врангель 
более никогда не использовал наименования ни 
одной из вышеуказанных должностей. С его точ-
ки зрения, необходимость в этом отпала сама 
собой по причине отсутствия юрисдикции над 
какой-либо территорией, но при этом он отме-
чал, что носителем законной российской власти, 
вследствие этого, он быть не перестал [8].  

Заключение. Таким образом, можно сделать 
вывод о том, что несмотря на решение вопроса о 
временной власти в России путём введения 
должности единоличного главы государства – 
Верховного правителя России, неразрешёнными 
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оставались другие не менее важные вопросы. 
Концентрация внимания белых исключительно 
на боевых действиях и откладывание решений 
многих государственных вопросов до проведе-
ния Учредительного собрания привели к тому, 
что в отличие от большевиков, они не сумели 
привлечь на свою сторону значительные соци-

альные и этнические группы населения. То есть, 
решение белыми вопроса о государственной 
власти подобным образом при ощутимом игно-
рировании иных важных вопросов можно считать 
одной из причин, которые, в конечном итоге, 
привели к поражению белых в Гражданской 
войне.  
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РАЗМЫШЛЕНИЯ О МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ НА ПРИМЕРЕ ТАЙВАНЯ:  
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР И ПЕРСПЕКТИВЫ НА БУДУЩЕЕ 
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Российский университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы 
 
Аннотация. Цель: цель статьи заключается в исследовании сложных вопросов междуна-

родного права на примере острова Тайвань. Основной задачей является анализ исторических 
событий, которые сформировали современный правовой статус Тайваня, а также изучение ос-
новных принципов и норм международного права, связанных с данной темой. 

Методы: для достижения поставленной цели автор статьи использует различные методы 
исследования. Прежде всего, проводится детальный анализ исторических данных и событий, 
которые оказали влияние на правовой статус Тайваня. Кроме того, осуществляется анализ ос-
новных принципов и норм международного права, применяемых к данному региону. Особое 
внимание уделяется вопросам суверенитета, самоопределения народа и неприкосновенности 
территориальной целостности, что позволяет получить более глубокое понимание тайваньского 
вопроса. 

Результаты: в рамках исследования были получены определенные результаты. В частно-
сти, проведенный анализ исторических событий позволил выявить основные этапы формиро-
вания правового статуса Тайваня. Также, были проанализированы ключевые принципы и нор-
мы международного права, оказывающие влияние на регион. Благодаря этому, автор статьи 
смог выделить возможные перспективы развития ситуации в регионе. 

Выводы: в заключении своего исследования автор делает ряд выводов. Он отмечает, что 
международное право имеет значительное влияние на разрешение конфликтов, в том числе в 
контексте тайваньского вопроса. Статья является актуальным исследованием, способствую-
щим более глубокому пониманию проблем международных отношений и права в современном 
мире. 

Ключевые слова: международное право, Китай, Тайвань, национальное законодатель-
ство, политическая система, новый мировой порядок.  
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Abstract. Purpose: The purpose of the article is to explore complex issues of international law 

using the example of the island of Taiwan. The main objective is to analyze the historical events that 
shaped the modern legal status of Taiwan, as well as to study the basic principles and norms of inter-
national law related to this topic. 

Methods: to achieve this goal, the author of the article uses various research methods. First of 
all, a detailed analysis of historical data and events that influenced the legal status of Taiwan is carried 
out. In addition, an analysis is carried out of the basic principles and norms of international law appli-
cable to the region. Particular attention is paid to issues of sovereignty, self-determination of the peo-
ple and the inviolability of territorial integrity, which allows for a deeper understanding of the Taiwan 
question. 

Results: The study produced certain results. In particular, the analysis of historical events made 
it possible to identify the main stages in the formation of the legal status of Taiwan. The key principles 
and norms of international law affecting the region were also analyzed. Thanks to this, the author of 
the article was able to highlight possible prospects for the development of the situation in the region. 

Conclusions: at the conclusion of his study, the author makes a number of conclusions. He 
notes that international law has a significant influence on conflict resolution, including in the context of 
the Taiwan issue. The article is a relevant study that contributes to a deeper understanding of the 
problems of international relations and law in the modern world. 
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Введение. 

В 1949 году гражданская война в Китае закончи-
лась полным контролем материка армиями Ком-
мунистической партии, создавшей Китайскую 
Народную Республику (КНР). Националистиче-
ская армия укрепила свои позиции на острове 
Тайвань – территории, в значительной степени 
населенной тайваньцами хакка и фулькиен, ко-
торые находились под властью Японии.  

На президентских выборах 18 марта 2000 года, 
при явке около 83 процентов, подавляющим 
большинством населения Тайваня избран кан-
дидат от Демократической прогрессивной партии 
Чэнь Шуйбяня. В своей победной речи Чэнь про-
возгласил, что «Тайвань послужил образцом для 
третьей волны глобального демократического 
процесса» [1], в котором его правительство «бу-
дет использовать опыт продвижения демократии 
и защиты прав человека США», и что ради мира 
и стабильности на Тайване он был готов начать 
немедленные переговоры с Пекином, чтобы до-
стичь «мирного соглашения взаимного доверия» 
[1].  

Позже Чэнь повторил, что выступал за конструк-
тивный диалог с Китайской Народной Республи-
кой, но в то же время, отвергал принцип «одна 
страна, две системы» как неприемлемые, а Гон-
конг и Макао как неприменимые к Тайваню, ко-
торый должен был «настаивать на своей незави-
симости и суверенитете». Он утверждал: «Это 
наша миссия, мы полны решимости охраняйте 
эту землю» [1]. Несмотря на то, что это неотъ-
емлемая часть программы партии, независимый 
суверенитет, как цель, теперь направлялась к 
дальнейшим корректировкам императивы фак-
тического управления в условиях конкретных 
материальных ограничений.  

Подобные заявления не являются неожиданны-
ми, так как любые изменения, предложенные с 
позиции партии по вопросу независимости, 
должны быть одобрены квалифицированным 
большинством членов партии, в значительной 
степени, приверженных суверенитета Тайваня, 
на предстоящем съезде партии. Маловероятно, 
что изменения могли отличается от простого 
отражения потребности в более комплексном 
подходе к конечной цели независимости.  

Популяризация подобного рода настроений ста-
ла началом конца исторических связей с Китаем 
и почти абсолютной зависимости от Соединен-
ных Штатов. Существует широко распростране-
ное мнение, что именно с того периода настало 
время активной «тайваньизации» политической 
системы острова, а также дистанцирования по 
отношению к Китаю и любой с ним идентифика-
ции.  

Результаты. 

Интерпретация КНР конфликта с Тайванем, как 
он изложен в Белой книге от 21 февраля 2000 г., 
показывает, что на карту поставлены суще-

ственные различия в толковании его спора в 
международном праве, как и между Китаем и 
Тайванем и, между Китаем и большинством всех 
остальных членов государств Организации Объ-
единенных Наций. Однако, в то время как разли-
чия в понятии международного права между Ки-
таем и международным сообществом может 
иметь довольно наглядную историческую связь, 
в частности между Пекином и Тайбэем о приме-
нимом международном праве, которое может 
обосновать их претензии. По-видимому, они 
принадлежат, по крайней мере, к двум типам, 
которые можно определить, как исторические и 
типы различий Нового мирового порядка в зави-
симости от характера, лежащих в их основе, 
проблем своих притязаний. Первые касаются 
прав и обязанностей государств, например, за-
трагивающих условия государственности, прак-
тика и последствия признания, правопреемство, 
приобретение и утрата территориального суве-
ренитета. Последние сосредотачиваются, в 
первую очередь, на правах народов, таких как 
самоопределение, защита основных свобод и 
гражданских свобод, равноправие по закону, и 
самоуправление или демократия.  

Оба типа различий и проблем соответственно 
обозначили и траекторию развития конфликта: 
статус государства и права. Во время китайской 
фазы доминировали вопросы о праве представ-
лять легитимный Китай и его международное 
признание; и вопросы прав людей, на тайвань-
ской фазе, сосредоточенной на вопросе о неза-
висимости. 

Третий тип проблем, который в настоящее время 
может быть определен как основанный на меж-
дународном сообществе, является фундамен-
тальным и обеспокоен проблемой мира и без-
опасности в Тайваньском проливе, в региона и 
во всем мире. Кроме того, существует ряд убе-
дительных оценок того, что вооруженный кон-
фликт в Тайваньском проливе может нанести 
разрушительные последствия для мировой эко-
номики и для мира в регионе, а также это чрез-
вычайно опасная ситуация для мира в целом.  

Вторая причина барьера между историческим и 
новым мировым порядком: международно-
правовые вопросы, поставленные на карту, в 
конфликте заключаются в его юридической и 
правовой неопределенности. Очевидно, что ни 
Тайбэй, ни Пекин никогда не предпринимали 
никаких шагов, указывающих на то, что они заин-
тересованы в юридическом урегулировании их 
разногласий, то есть через ту или иную форму 
международного судебного или арбитражного 
разбирательства. Более того, их подходы к меж-
дународно-правовой основе своих претензий 
были расплывчатыми и противоречивыми. Пе-
кин, например, неоднократно отстаивал свою 
аксиоматику, постулаты были подкреплены 
принципами международного права: «что есть 
только один Китай, что Китай – это Народная 
Республика, а Тайвань – абсолютно неотдели-
мая от него часть». Тайбэй был вынужден изме-
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нить курс в связи с новыми международными 
условиями и, прежде всего, из-за своей соб-
ственной мирной демократической революции.  

Принимая во внимание, что, казалось бы, Тай-
вань отвечает условиям государственности, он 
не является отдельным государством, потому 
что формально претендует на то, чтобы быть 
частью Китая [3]. Наблюдение, по-видимому, 
касается исключительно формального аспекта 
ситуации: вопросы и претензии четко определе-
ны с точки зрения международного права. Тем 
не менее, отсутствие правовой детерминиро-
ванности порождает неопределенность в отно-
шении характера проблемы, поскольку она пре-
пятствует точному ответу на вопрос, есть ли 
тайваньский вопрос в международном праве, и в 
чем он заключается, что не позволяет создать 
оптимальную политическую основу. 

Обсуждение. 

Важно помнить, что международное право – это 
система норм, регулирующих отношения между 
государствами и обеспечивающие общие прин-
ципы человечество. Степень, в которой общие 
принципы человечества могут быть истолкованы 
в автономии по отношению к интересам и усло-
виям или даже с верховенством над интересами 
и условиями межгосударственных отношений, 
является предметом, требующим выяснения в 
каждом конкретном случае [4]. Тем не менее, 
наблюдается растущий консенсус относительно 
того, что на международном уровне защищае-
мые интересы, влияют на межгосударственные 
отношения и ограничивают сферу деятельности 
суверенных права. Международное сообщество 
принимала решения подобного рода для Косово, 
Боснии, Гаити, хотя, не обошлось и без сильных 
противоречий в отношении некоторых из них. Во 
всех этих и в сопоставимых случаях вопросы 
международного права, которые ставились на 
карту, имели смешанные интересы о правах 
народов, таких как запрет геноцида и право на 
демократию, с интересами, касающимися прав 
государств и прав межгосударственной системы 
в целом, таких как международный мир и без-
опасность. 

Заключение. 

Таким образом, можно сделать следующие вы-
воды: 

Во-первых, исторически правовые вопросы меж-
ду Китаем и Тайванем, связанные с правами 
государств, носят в основном политический ха-
рактер, которые определяются международной 
практикой. Нет установленного права или обя-
занности признавать их на межгосударственном 
уровне. Признание может иметь конститутивную 
и декларативную функции, но ни один из них не 
имеет абсолютного контроля над международ-
ной практикой или ее последствиями.  

Во-вторых, международные права, такие как 
право на самоопределение и независимость, 
также являются политическими до тех пор, пока 
они не истолковываются явным образом как про-
тиворечия международно-правового характера. 
Для этого должны быть приняты обе принципи-
альные декларации и утверждения права. Одна-
ко, как правило, не существует убедительного 
принципа, который мог бы не допустить такого 
утверждения независимого суверенитета, если 
все другие существенные условия государствен-
ности явно удовлетворены. 

В-третьих, вопросы международного права, ос-
нованные на интересах международного сооб-
щества, недвусмысленно устанавливаются в 
правовой и юридической фактуре права. Это 
определяет характер вопроса о Тайване как о 
вопросе, который касается, прежде всего, в 
настоящее время права мира и безопасности – 
особенно в контексте неопределенности второго 
типа вопросов и учитывая политический харак-
тер прав «inter partes», поставленных на карту в 
отношении первого тип вопросов. Более того, до 
тех пор, пока она остается ситуацией, способной 
поставить под угрозу международный мир и без-
опасность, права, относящиеся к первому и вто-
рому типу вопросы должны толковаться в свете 
всеобщего обязательства по сохранению мира. 
Это обязательство в первую очередь относится к 
стороне от которой исходит угроза применения 
силы. Это также распространяется на все меж-
дународное сообщество и Совет Безопасности 
ООН, для применения ряда профилактических 
мер. Такое обязательство, однако, не является 
статичным и требует от сторон и международно-
го сообщества принятия надлежащих мер для 
достижения справедливого и окончательного 
урегулирования спора, что требует учета сво-
бодного выражения интересов народов матери-
кового Китая и острова Тайвань.  
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БОРЬБА С УГОЛОВНОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ  
В УСЛОВИЯХ ДЕМОКРАТИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

(НА ПРИМЕРЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 
 

Гребенщикова И.В. 
Уральский юридический институт МВД России 

 
Аннотация. Цель. В публикации излагаются результаты исследования деятельности ор-

ганов внутренних дел в борьбе с уголовной преступностью в 1970-е годы, когда происходила 
демократизация законодательства (на примере Свердловской области). В ходе историко-
правового исследования основополагающими выступили принципы историзма и объективности, 
а также общенаучные методы исследования: анализ, синтез, сравнительно-правовой метод, 
аналогия и др. В процессе проведения исследования использовались труды ученых, норматив-
ные правовые акты, регулирующие деятельность ОВД, а также архивные материалы Центра 
документации общественных организаций Свердловской области. В результате проведенного 
исследования выявлены причины, оказавшие влияние на ухудшение криминогенной обстановки 
в 70-е годы XX столетия. Выводы и заключения: материалы данной публикации могут быть ис-
пользованы для дальнейшего анализа деятельности органов внутренних дел в советский пери-
од с целью определения методов и приемов борьбы с уголовной преступностью и причин ее 
отрицательной динамики.  

Ключевые слова: органы внутренних дел, Свердловская область, уголовный розыск, 
преступность, несовершеннолетние, законодательство, рецидивная преступность.  

 

THE FIGHT AGAINST CRIMINAL CRIME IN THE CONTEXT  
OF THE DEMOCRATIZATION OF LEGISLATION  

(ON THE EXAMPLE OF THE SVERDLOVSK REGION) 
 

Irina V. Grebenshchikova 
Ural Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia 

 
Abstract. The goal. The publication presents the results of a study of the activities of internal af-

fairs agencies in the fight against criminal crime in the 1970s, when legislation was democratized (us-
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Введение. 

Вся практическая деятельность органов внут-
ренних дел во второй половине 70-х годов                                      
XX века проходила в условиях повышенного 
внимания со стороны коммунистической партии 
и правительства к ее осуществлению. Подчерки-
валась необходимость активного использования 
органами внутренних дел всех предусмотренных 
законом мер по предупреждению и пресечению 

преступлений, привлечению виновных к ответ-
ственности. 

Изменения в законодательстве полностью осно-
вывались на указаниях партии, согласно кото-
рым борьба с таким злом, как преступность, 
должна была вестись последовательно, с ис-
пользованием всех социальных, экономических, 
организационных и правовых средств: мнения 
трудового коллектива, критических материалов в 
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печати, методов убеждения и силы закона. Ре-
шения партии и новые законы расширяли воз-
можности и повышали ответственность органов 
внутренних дел, сотрудникам были предостав-
лены все необходимые права для осуществле-
ния строгого, решительного, справедливого и 
понятного трудящимся применения закона.  

Обсуждение. 

1975 год для органов внутренних дел Свердлов-
ской области, как и ряда других областей, был 
отмечен значительным ухудшением показателей 
борьбы с преступностью. Причины такой крими-
ногенной ситуации складывались из нескольких 
факторов: 

–  высокий уровень и рост преступности несо-
вершеннолетних; 

–  последовательный рост умышленных 
убийств и тяжких телесных повреждений, кото-
рые в подавляющем своем большинстве совер-
шались в сфере бытовых отношений и из хули-
ганских побуждений; 

–  большое количество краж соцсобственности; 

–  заметное осложнение в начале 1970-х годов 
борьбы с преступными посягательствами на 
личную собственность граждан, резкий рост ко-
личества краж из квартир, краж и угонов автомо-
бильных средств при низких показателях их рас-
крываемости. 

Для разрешения этих проблем уголовным ро-
зыском (далее – УР) Свердловской области в                               
I квартале 1976 года был осуществлен целый 
ряд предупредительно-профилактических и опе-
ративно-разыскных мероприятий. 

При этом следует отметить, что, внедряя новые 
формы, сотрудники ОВД стали отбрасывать ста-
рые, испытанные на практике формы и методы, 
силы и средства борьбы с преступностью                                 
[1, с. 55]. 

Имелись случаи, когда в ряде ОВД инспектора 
уголовного розыска недостаточно изучали опе-
ративную обстановку, не выявляли среди жите-
лей людей, которые в силу своей антиобще-
ственной направленности совершали или могли 
совершить противоправные действия, считая, 
что с этой работой с успехом могут справиться 
опорные пункты правопорядка. Конечно, это бы-
ло ошибочное мнение. Нужно было изжить по-
добные факты, добиться надлежащей оператив-
ной осведомленности горрайорганов о склады-
вающейся обстановке, изжить факты формаль-
ного подхода к взятию на учет лиц, со стороны 
которых можно было ожидать совершения пре-
ступления. 

Как показывала статистика, только один из деся-
ти привлеченных повторно к уголовной ответ-
ственности был известен свердловской милиции 
и состоял на учете; между тем, высокий уровень 

групповой преступности в г. Свердловске (каж-
дый 2-й подросток совершал преступление в 
группе) [2, л. 4] требовал от работников всех 
служб милиции пристального внимания и ранне-
го выявления подростков, группирующихся на 
нездоровой основе. 

Именно исходя из этой позиции руководством 
управления уголовного розыска (далее – УУР), 
было запланировано осуществление мероприя-
тий, призванных обеспечить улучшение резуль-
татов борьбы с преступностью, среди которых в 
первую очередь – совершенствование организа-
торской деятельности, повышение качества ис-
полнительности, проявление максимальной ини-
циативы и изобретательности со стороны со-
трудников УУР в оказании практической помощи 
горрайорганам и достижение при этом разреше-
ния всех вопросов, связанных с предотвращени-
ем и раскрытием преступлений. 

В работе уголовного розыска большое значение 
отводилось использованию средств оперативной 
и криминалистической деятельности. Так, в пе-
риод с 1971 по 1975 годы для развития опера-
тивной и криминалистической техники и связи 
было освоено 3336 тыс. рублей [2, л. 11]. Это 
почти в 2 раза больше, чем в предыдущие годы. 
Кроме того, по централизованной оплате было 
получено различной техники на сумму более                                   
2 млн рублей. Введено в эксплуатацию более 
1000 радиостанций, 95 телефонных станций и 
коммутаторов, около 2000 единиц оперативной и 
криминалистической техники, большое количе-
ство аппаратуры радиорелейной, телеграфной, 
фототелеграфной, телевизионной и др. 

В истекшем периоде УВД Свердловской области 
получило и ввело в эксплуатацию электронно-
вычислительную машину «Минск-32», также бы-
ло внедрено большое количество средств орг-
техники.  

Органы внутренних дел области в 1971–1975 гг. 
получили большое количество автомобилей, 
мотоциклов и других средств транспорта. 

В результате значительно возросло использова-
ние этой техники. Так, за пять лет общее количе-
ство применения техники при предупреждении и 
раскрытии преступлений возросло более чем в 
два раза. Количество раскрытых и предупре-
жденных преступлений с помощью отдела тех-
нических средств возросло с 1374 в 1970 году до 
7894 в 1975 году. Экспертиз и исследований в 
1975 году выполнено на 33 % больше, чем в 
1970 году [2, л. 13]. 

Эффективность использования учетов Инфор-
мационного центра (далее – ИЦ) в связи с экс-
плуатацией ЭВМ возросла более чем в 24 раза. 
Если за 3,5 года до внедрения этой системы по 
учетам похищенных вещей было найдено                             
40 единиц, то с внедрением системы за 2,5 года 
разыскано 948 единиц [2, л. 13]. 
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В начале 1976 года ИЦ стал эксплуатировать 
более 250 программ для обработки информации. 
На ЭВМ решалось в общей сложности 14 поис-
ковых, статистических, аналитических и хозяй-
ственных задач [2, л. 13]. 

Необходимо было увеличить эффективность 
использования дактилокарточек, для чего была 
создана система «След-2»; улучшено качество 
внедрения химловушек, что позволило добиться 
большего эффекта их применения в профилак-
тике и раскрытии преступлений.  

За 9 месяцев 1976 года раскрываемость служ-
бой милиции (наружной) составила 78 % пре-
ступлений, а если добавить еще и раскрытие с 
помощью добровольных народных дружин (да-
лее – ДНД), то 86,8 % от всех раскрытых пре-
ступлений [2, л. 13]. 

Многие проблемы борьбы с преступностью и 
правонарушениями рассматривались Коллегией 
МВД совместно с другими ведомствами, при-
званными заниматься вопросами правового и 
нравственного воспитания трудящихся. 

1976 и 1977 годы в Свердловской области ха-
рактеризовались сложной оперативной обста-
новкой. К сожалению, те небольшие положи-
тельные результаты, которых добились в 1976 
году, не были закреплены, и уже в I квартале 
1977 года был отмечен высокий уровень общей 
и рецидивной преступности, правонарушений 
среди несовершеннолетних и так называемых 
бытовых преступлений. Продолжал сохраняться 
высоким уровень правонарушений со стороны 
лиц, не занятых общественно полезным трудом. 
Росло количество преступлений, совершаемых 
группами. Ниже союзной и республиканской 
оставалась раскрываемость [2, л. 128].  

Учитывая данные обстоятельства, сотрудниками 
уголовного розыска постоянно предпринимались 
меры по поиску новых, более эффективных пу-
тей разрешения этих проблем.  

Так, управление уголовного розыска осуществи-
ло ряд мероприятий, направленных на более 
успешную борьбу с рецидивной преступностью. 
Необходимо отметить, что благодаря активиза-
ции работы с поднадзорными в Свердловской 
области на протяжении ряда лет отмечалось 
последовательное снижение рецидивов пре-
ступности. Проведение комплекса разнообраз-
ных мероприятий совместно со всеми заинтере-
сованными ведомствами позволило в 1976 году 
впервые за многие годы добиться снижения под-
ростковой преступности, хотя и незначительного 
[2, л. 128]. Заметно, особенно в крупных городах 
области, была активизирована работа с лицами, 
не занятыми общественно полезным трудом. 
Были разработаны и осуществлены мероприя-
тия по предупреждению преступности в сфере 
быта. 

Управлением уголовного розыска и следственно-
го отдела области на постоянной основе оказы-

валась практическая помощь, направленная на 
активизацию мер по улучшению раскрываемости 
преступлений, наиболее неблагополучным в 
этом отношении городам и районам. 

Вследствие проведенных мероприятий, за                                     
I квартал 1977 года в области не было зафикси-
ровано ни одного нераскрытого убийства                                     
[2, л. 128].  

Принятые в январе и феврале 1977 года поста-
новления ЦК КПСС, изданные указы Верховного 
Совета СССР и постановления Совета Мини-
стров СССР, направленные на дальнейшую де-
мократизацию законодательства, имели боль-
шое политическое и практическое значение, 
укрепляя правопорядок и социалистическую за-
конность в стране. 

Главной целью изменений законодательства 
было обеспечение более дифференцированного 
подхода к назначению уголовных наказаний пу-
тем значительного расширения практики приме-
нения наказаний, не связанных с изоляцией от 
общества, и административных мер за менее 
опасные преступления. Одновременно меры 
наказания опасных преступников не ослабля-
лись [3, с. 97]. 

В связи с изданием нового законодательства, 
главной задачей уголовного розыска стало не-
допущение осложнения оперативной обстановки 
в области. 

О том, что оперативная обстановка в области 
стала более сложной, свидетельствовал следу-
ющий факт: условно-досрочное освобождение 
привело к тому, что контингент лиц, содержав-
шихся в спецкомендатурах и на профилактиче-
ских учетах в ОВД, увеличился почти вдвое. 

К этому добавились лица, совершившие мелкие 
хулиганства; лица, совершившие противоправ-
ные деяния повторно, а также подростки, осуж-
денные на срок до 3 лет, – а их было большин-
ство – весь этот контингент тоже оставался на 
свободе. 

Кроме того, необходимо отметить, что контин-
гент, условно-досрочно освобожденных услож-
нился, так как освобождались судимые и за осо-
бо опасные преступления. Значительно увели-
чилось число лиц, осужденных народным судом 
к исправительно-трудовым работам. 

Так, в связи с принятием Президиумом Верхов-
ного Совета СССР Указа об амнистии и услов-
ном освобождении с направлением на стройки 
некоторых категорий осужденных, только в 
Свердловской области, по предварительным 
данным, было освобождено 4,5 тыс. человек                                   
[4, л. 50]. 

Все вышеперечисленные обстоятельства потре-
бовали от личного состава уголовного розыска 
мобилизации всех сил и средств для того, чтобы 
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выполнить основную задачу – не допустить 
осложнения оперативной обстановки в области. 

Учитывая тот факт, что эту задачу ОВД в оди-
ночку выполнить было бы крайне сложно, при-
нимались все меры к тому, чтобы наиболее пол-
но использовать в ее решении огромные воз-
можности общественности. 

С этой целью, с учетом новых условий был скор-
ректирован комплексный план профилактики, 
принимались меры по расширению сети опорных 
пунктов правопорядка и советов профилактики 
трудовых коллективов. Задача в этом плане со-
стояла в создании опорных пунктов и советов на 
всех крупных и средних предприятиях, во всех 
колхозах и совхозах, центральных усадьбах.  

Одной из основных задач, вставших перед уго-
ловным розыском, стала задача добиться того, 
чтобы деятельность созданных общественных 
формирований реализовывалась в конкретной 
эффективной профилактической и воспитатель-
ной работе. В связи с этим, были приняты до-
полнительные меры по укреплению взаимодей-
ствия с товарищескими судами и по месту жи-
тельства, и по месту работы посредством актив-
ного участия в их работе участкового инспекто-
ра, т. к. все жалобы на «бытовиков» поступали в 
товарищеские суды; это в значительной степени 
разгрузило участковых инспекторов. 

В связи с реализацией принятых постановлений, 
также встали задачи обеспечения постановки на 
учет всех вышеперечисленных категорий лиц, 
оказания им помощи в бытовом и трудовом 
устройстве, проведения с ними повседневной 
воспитательной работы. Одновременно были 
приняты меры и по повышению уровня опера-
тивной работы.  

Анализ оперативной обстановки за 1976 год и 
первый квартал 1977 года свидетельствовал о 
том, что в области была недостаточно организо-
вана борьба с имущественными преступлениями 
[2, л. 130]. С учетом этого, взяв во внимание 
опыт других областей и республик, Управление 
уголовного розыска разработало детальный 
план усиления работы с имущественными пре-
ступлениями, в первую очередь с кражами лич-
ного имущества из квартир, общежитий, гости-
ниц и т. д.  

Основываясь на опыте Ленинграда, УУР разра-
ботало мероприятия по надежному закрытию 
известных каналов сбыта краденого, а также 
дополнительные мероприятия по активизации 
борьбы с пьянством и тунеядством, наркомани-
ей, распространением венерических заболева-
ний, угонами и кражами транспорта, кражами 
государственного имущества [2, л. 131]. 

Наряду с мероприятиями, проводимыми с заин-
тересованными ведомствами: облсовпрофом, 
обкомом комсомола, облоно, областным комите-
том профтехобразования, 1–2 марта 1977 года в 
г. Свердловске была проведена областная науч-

но-практическая конференция по борьбе с пре-
ступностью среди подростков и молодежи. На 
конференции были приняты конкретные реко-
мендации, направленные на дальнейшее со-
вершенствование борьбы с подростковой пре-
ступностью. 

Учитывая значимость борьбы с детской преступ-
ностью, коммунистическая партия и правитель-
ство утвердили постановления, ограничивающие 
принятие к подросткам мер, связанных с лише-
нием свободы. В связи с введением в действие 
нового законодательства не только увеличился 
объем работы инспекторов УР и детских комнат 
милиции (далее – ДКМ), но и изменился сам ха-
рактер работы с подростками. Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР были учреждены 
инспекции по делам несовершеннолетних, при-
казом МВД СССР № 0201 1977 года их деятель-
ность была подробно регламентирована. 

Несмотря на огромный объем проделанной ОВД 
работы, за шесть месяцев 1978 года количество 
преступлений по линии уголовного розыска вы-
росло на 9,4 %, в том числе наиболее опасных – 
на 14,6 % [5, л. 33]. 

Произошел рост числа всех видов наиболее 
опасных преступлений: умышленных убийств, 
тяжких телесных повреждений, разбоев, грабе-
жей и краж государственной и личной собствен-
ности. Раскрываемость преступлений в ряде 
крупных городов области, таких как Свердловск, 
Первоуральск, Каменск-Уральский, снизилась и 
за первое полугодие 1978 года составила 88 %, 
что было на 2 % ниже аналогичного периода 
1977 года [5, л. 33].  

Сотрудники уголовного розыска и следствия 
напряженно работали, и за первое полугодие 
1979 года ими было раскрыто на 1 600 преступ-
лений больше, чем за аналогичный период 1978 
года [4, л. 42]. 

Выполняя требования коммунистической партии 
и правительства, МВД СССР улучшило работу 
по охране общественного порядка и борьбе с 
преступностью. Так, в г. Свердловске, Нижнем 
Тагиле, в 14 горрайорганах внутренних дел, в 
том числе Карпинском, Ивдельском, Верхотур-
ском и др., раскрываемость преступлений пре-
высила 93 % [4, л. 43]. 

Но недостатки, имеющиеся в деятельности ОВД 
области, устранялись достаточно медленно. Так, 
за первое полугодие 1980 года преступность 
возросла в 47 городах и районах, в целом по 
области – на 16,6 %, а по наиболее опасным 
преступлениям – на 17,3 %. На 16,7 % возросла 
преступность среди несовершеннолетних                                     
[4, л. 43]. 

Несмотря на то, что прогнозировалось ухудше-
ние криминогенной обстановки в связи с приня-
тием нового законодательства, органы внутрен-
них дел не смогли в достаточной мере справить-
ся с ситуацией. Серьезную озабоченность вызы-
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вало положение дел с организацией трудисполь-
зования и соблюдения режима содержания 
условно осужденных и условно-досрочно осво-
божденных. Недостатки отмечались и в профи-
лактике преступлений, организации администра-
тивного надзора, работе с лицами, ведущими 
паразитический образ жизни; острой проблемой 
оставалась преступность несовершеннолетних. 

В 1981 году состоялся XXVI съезд КПСС. Реше-
ния съезда нацеливали на выполнение ответ-
ственных задач укрепления законности и право-
порядка. Положения и выводы, содержащиеся в 
материалах съезда, выступали научной основой 
совершенствования деятельности органов внут-
ренних дел. Сотрудники уголовного розыска 
прилагали максимум сил, знаний и опыта по со-
вершенствованию всей системы их деятельно-
сти. 

Путем повышения оперативного мастерства, 
улучшения анализа и планирования оперативно-
розыскных мероприятий сотрудники УУР доби-
вались совершенствования организаторской 
роли Управления в деле борьбы с преступно-
стью. Постоянное улучшение взаимодействия с 
другими службами УВД, а также с заинтересо-
ванными ведомствами и организациями в про-
филактике преступлений и правонарушений поз-
воляло выйти на совершенно новый уровень 
борьбы с преступностью. На основе наиболее 
действенных предупредительно-
профилактических мероприятий разрабатыва-
лись и внедрялись в практику локальные планы-
программы борьбы с отдельными видами пре-
ступлений, что позволило добиться снижения 
общей преступности и наиболее опасных пре-
ступлений. 

В практической деятельности горрайорганов 
отрабатывалась система незамедлительного 
реагирования на заявления и сообщения о пре-
ступлениях, которая включала в себя не только 
проведение неотложных первоначальных опера-
тивно-разыскных мероприятий, но и последую-
щих действий оперативно-следственных групп. 
Все это улучшало контроль за их повседневной 
работой, усиливало конкретный спрос за конеч-
ные результаты, обеспечивало необходимое 
взаимодействие уголовного розыска, следствия 
и оперативно-технических служб. 

В системе принимаемых мер большое значение 
придавалось организации раскрытия опасных 
преступлений. Так, в УУР крупных городов: Ка-
менска-Уральского, Нижнего Тагила, Свердлов-
ска – были созданы и в полную силу работали 
отделения, группы по особо важным делам, что, 
естественно, давало возможность осуществлять 
повседневный контроль за раскрытием опасных 
преступлений. 

Учитывая тот факт, что в числе краж ежегодно 
возрастало число угонов автомототранспорта, а 
их раскрываемость была на низком уровне, уго-
ловным розыском совместно со штабом и управ-
лением ГАИ был разработан план «Перехват», 

осуществление которого в дальнейшем позво-
лило поднять мобильность сил и средств мили-
ции по обнаружению и розыску украденного или 
угнанного транспорта. 

Одновременно, в целях предупреждения краж, в 
городах и районах продолжалась паспортизация 
объектов, внедрялась охранная сигнализация. 
Рассмотрев предложения УУР, Исполком об-
ластного Совета в декабре 1980 года утвердил 
Положение о проведении смотра состояния ра-
боты по укреплению правопорядка в домах госу-
дарственного жилого фонда по опыту Москвы. 

Предстояло еще многое сделать, чтобы профи-
лактика правонарушений соответствовала тре-
бованиям того времени.  

Главная роль в решении этого вопроса, есте-
ственно, отводилась службе уголовного розыска. 
В целях усиления общей профилактики, сотруд-
ники аппарата строили свою работу так, чтобы 
мероприятия проводились на основе согласо-
ванной совместной деятельности со всеми орга-
нами, учреждениями и общественными форми-
рованиями. В 1981 году был разработан новый 
комплексный план профилактики правонаруше-
ний, который был утвержден в областном коми-
тете партии и облисполкоме и стал программой 
деятельности 

правоохранительных органов и различных ве-
домств на последующие три года.  

Задача состояла в том, чтобы сосредоточить 
внимание на основных, решающих направлениях – 
это, в первую очередь: 

–  предотвращение преступлений среди несо-
вершеннолетних, рецидивной преступности, 
правонарушений, совершаемых в сфере быта;  

–  борьба с лицами, уклоняющимися от обще-
ственно полезного труда;  

–  предотвращение краж государственной соб-
ственности и личного имущества граждан, а так-
же, проведение в этих целях конкретной индиви-
дуально-надзорной работы по исправлению и 
перевоспитанию оступившихся граждан.  

Одним словом, все средства воспитательно-
профилактического воздействия подразделений 
уголовного розыска области способствовали 
стабилизации в сфере противодействия пре-
ступности. 

В системе социальной профилактики, в практи-
ческой деятельности уголовного розыска наряду 
с общими мерами особое место занимали меры 
индивидуального характера. Из года в год аппа-
рат управления уголовного розыска повышал 
активность органов внутренних дел по осу-
ществлению административного надзора, борь-
бе с тунеядством. Достаточно отметить, что ко-
личество взятых под административный надзор, 
привлеченных за тунеядство в 1980 году увели-
чилось на 9,4 % и 14,2 % [6, л. 9]. 



НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ. СОВРЕМЕННОСТЬ /   
SCIENCE. EDUCATION. THE PRESENT. 2024. № 2 (июнь) 

 

––  ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ  –– 

 

 

© Гребенщикова И.В. 
 

86 

Заключение. 

Таким образом, в Свердловской области в усло-
виях демократизации законодательства в 1970-е 
годы, направленной на обеспечение более 
дифференцированного подхода к назначению 
уголовных наказаний путем значительного рас-
ширения практики применения наказаний, не 

связанных с изоляцией от общества, и админи-
стративных мер за менее опасные преступления, 
вследствие чего на свободу досрочно вышло 
большое количество преступных элементов; а 
также большого объема организационной и 
профилактической работы в борьбе с правона-
рушениями стабилизировать рост преступности 
в полной мере не удалось. 
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аэрокосмического приборостроения 
 
Аннотация. В статье исследуется вопрос наследования по завещанию, в том числе пу-

тём совершения завещания, совершения совместного завещания супругов и заключения 
наследственного договора, а кроме того, устанавливается правовой статус наследодателя, 
наследников и иных лиц при наследовании по завещанию. Исследуется вопрос отмены, изме-
нения и недействительности завещания. Проводится анализ судебной практики по вопросу 
признания завещания недействительным.  

В результате проведённого исследования перед автором стоит задача отразить сущность 
и принципы наследования по завещанию, в том числе найти и исследовать преимущества и 
недостатки существующих способов наследования по завещанию, а равно указать на суще-
ственность отличий совершения простого завещания от заключения наследственного договора, 
и путём практического обоснования отразить степень возникновения возможных неблагоприят-
ных обстоятельств как для стороны наследодателя, так и для стороны наследников по завеща-
нию, а таже обосновать причины признания того и иного завещания недействительным. Вместе 
с тем, учитывая современную актуальность совместного завещания супругов как одного из спо-
собов наследования по завещанию, в качестве результата проведенного исследования задачей 
автора выступает отражение обоснованности положительных аспектов такого рода завещания 
и указание на возможные риски при совершении совместного завещания супругов.  

Позиция автора настоящей статьи построена не только на действующих правовых нор-
мах, но и обосновывается существующей в настоящее время судебной практикой, в полной ме-
ре отражающей действительность разрешения споров, связанных с наследованием по завеща-
нию и способами такого наследования. 

Ключевые слова: наследование по завещанию, Гражданский кодекс Российской Феде-
рации, завещание, совместное завещание, наследственный договор, завещатель, наследода-
тель, наследники, наследственное дело, судебный порядок. 
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Abstract. The article examines the issue of inheritance by will, including by making a will, mak-

ing a joint will of the spouses and concluding an inheritance agreement, and in addition, the legal sta-
tus of the testator, heirs and other persons in inheritance by will is established. The issue of cancella-
tion, modification and invalidity of the will is being investigated. The analysis of judicial practice on the 
issue of invalidation of a will is carried out.  

As a result of the conducted research, the author is faced with the task of reflecting the essence 
and principles of inheritance by will, including finding and exploring the advantages and disadvantages 
of existing methods of inheritance by will, as well as pointing out the essential differences between 
making a simple will and concluding an inheritance agreement and, through practical justification, re-
flecting the degree of possible adverse circumstances for both the testator's side and for the side of 
the heirs under the will, as well as to justify the reasons for recognizing this or that will as invalid. At 
the same time, given the current relevance of the joint will of the spouses as one of the methods of 
inheritance by will, as a result of the research, the author's task is to reflect the validity of the positive 
aspects of this kind of will and indicate the possible risks when making a joint will of the spouses.  

The position of the author of this article is based not only on the current legal norms, but is also 
justified by the current judicial practice, which fully reflects the validity of resolving disputes related to 
inheritance by will and the methods of such inheritance. 
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Введение. 

Помимо наследования имущества граждан по 
закону, законодатель предусматривает также 
иные способы распоряжения своим имуществом 
после смерти. Так, исходя из положений статьи 
1118 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, следует, что: «распорядиться имуществом 
на случай смерти можно путем совершения за-
вещания или заключения наследственного дого-
вора. К наследственному договору применяются 
правила настоящего Кодекса о завещании, если 
иное не вытекает из существа наследственного 
договора».  

Немало вопросов и правовых нюансов связано с 
совершением совместного завещания супругов 
и, в том числе с порядком правовых оснований 
его изменения или отмены. При решении супру-
гов совершить совместное завещание важным 
аспектом выступает коллективный подход в рас-
поряжении совместным имуществом, а не еди-
ноличное мнение одного из супругов. Однако, 
безусловно не нужно забывать о наличии неко-
торых проблемных нюансов при совершении 
совместного завещания и о принципе их урегу-
лирования [2]. 

В отличие от совершения завещания, наслед-
ственный договор вызывает больше вопросов и 
имеет ряд проблемных аспектов, одним из кото-
рых выступает не только воля завещателя, но и 
связанные с этой волей права и обязанности 
всех сторон такого договора. Исходя из мнения 
авторов, исследовавших проблематику наслед-
ственного договора, а также руководствуясь 
нормами гражданского законодательства, следу-
ет, что заключение наследственного договора 
напрямую зависит от встречного характера дей-
ствия обязательств его сторон. Кроме того, если 
говорить о правовом статусе сторон наслед-
ственного договора, важно отметить наличие 
дееспособности у соответствующих лиц. Данное 
обстоятельство является отличительным нюан-
сом наследственного договора от завещания, как 
и тот факт, что стороны такого договора могут 
начать исполнение своих обязательств до мо-
мента начала открытия наследства. Последнее 
связано в основном с наличием в наследствен-
ном договоре помимо имущественных обяза-
тельств, также неимущественных, из которых, в 
том числе, может исходить доля ответственно-
сти наследодателя в части возмещения убытков 
по отношению к его наследникам [8].  

Таким образом, раскрытие правовой природы 
наследственного договора требует детального 
изучения всех аспектов и нюансов, имеющихся в 
данном виде наследования. 

К вопросам изучения наследования по завеща-
нию также необходимо отнести проблематику 
недействительности завещания. В этой связи, 
особое внимание следует уделить количеству и 
детальным аспектам обстоятельств судебных 
дел, связанным с признанием завещания недей-
ствительным.  

Завещание и его особенности.  

В соответствии с действующим гражданским 
законодательством, под завещанием человека, в 
первую очередь, понимается право завещателя 
на свободу выбора относительно перехода его 
имущества конкретному лицу или лицам в слу-
чае смерти завещателя.  

Исходя из общих правил правового оформления 
и удостоверения соответствующей воли завеща-
теля, завещание должно быть заверено уполно-
моченным на это лицом – нотариусом. Иначе, 
любое устное или письменное заявление воли 
завещателя не может обладать юридическим 
статусом завещания.  

Таким образом, с одной стороны, нотариальное 
заверение завещания обеспечивает грамотное 
оформление соответствующей воли завещате-
ля, а с другой стороны участие нотариуса высту-
пает гарантом защиты от возможных споров, 
связанных с действительностью положений того 
или иного завещания [5]. 

Как было отмечено ранее, завещатель вправе по 
своему желанию совершить завещание и опре-
делить круг лиц, входящих в состав такого заве-
щания, в том числе зафиксировать за каждым из 
них доли в наследстве в случае необходимости 
или лишить определённых лиц такого наслед-
ства. В случае принятия завещателем решения о 
лишении конкретного лица наследства, он впра-
ве не указывать причины такого лишения. Вме-
сте с тем, завещатель имеет право на отмену 
или изменение положений своего завещания, а 
равно на включение в него новых положений. 
Однако не следует забывать о том, что не смот-
ря на предоставленную законодателем свободу 
при составлении завещания, тем не менее, за-
вещатель может быть ограничен правилами об 
обязательной доле в наследстве.  

Между тем, законодатель также предусматрива-
ет совместное завещание супругов. Принцип 
совместного завещания заключается в едино-
гласной воле завещателей, состоящих друг с 
другом в свойстве супругов, при этом определя-
ющих дальнейшее «будущее» как их общего 
совместно нажитого имущества, так и личного 
имущества сторон. По своей сути, стороны сов-
местного завещания вправе вносить в него ка-
кие-либо изменения в течение всего периода его 
действия. В этой связи, важно отметить, что при 
обстоятельстве смерти одной из сторон такого 
завещания или при расторжении брака между 
сторонами, совместное завещание утрачивает 
свою силу. Соответственно, те же правила при-
менимы при признании такого завещания недей-
ствительным посредством обращения в суд. При 
возникновении любого из указанных обстоятель-
ств, у стороны совместного завещания есть пра-
во совершить своё личное завещание.  

По своей правовой природе, совместное заве-
щание супругов имеет ряд нюансов, например 
завещание данного вида не может быть совер-
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шено в ситуации обстоятельств непреодолимой 
силы. То есть, несмотря на законную полномоч-
ность ряда лиц удостоверять завещания граж-
дан, совместное завещание сторон может быть 
совершено только в присутствии нотариуса. 
Кроме того, совместное завещание может быть 
совершено только теми лицами, которые офици-
ально зарегистрировали свой брак и находятся в 
свойстве супругов, при этом их воля в вопросе 
распоряжения своим имуществом должна быть 
обоюдной [9].  

Учитывая изложенное, несмотря на имеющуюся 
проблематику и относительно небольшой срок 
действия гражданских норм о совершении сов-
местного завещания, данный способ перехода 
права собственности на совместное имущество 
супругов после их смерти является довольно 
актуальным для части современного общества. 

Наследственный договор и его правовая 
природа. 

Исходя из авторских исследований, наслед-
ственный договор выступает одним из новейших 
способов наследования. Использование данного 
способа наследования обеспечивает не только 
полноценную свободу воли и выбора, но и 
предоставляет завещателю законную прерога-
тиву включить в соответствующий договор обя-
зательственный характер условий в отношении 
лица, претендующего на роль наследника [1]. В 
этой связи, конечно же, особенно важно уделить 
внимание содержанию и деталям данного вида 
наследования. В настоящее время многие авто-
ры исследовали вопросы структуры и содержа-
ния наследственного договора, однако данный 
вид договора до сих пор имеет ряд проблемных 
аспектов. 

В первую очередь, важно обозначить, что в от-
личие от совершения завещания наследствен-
ный договор образует встречные договорные 
обязательства, которые могут возникнуть и до 
открытия наследства. Вместе с тем, учитывая 
специфику наследственного договора, его за-
ключение неразрывно связано с правилами о 
завещании. В этой связи, особенно важным яв-
ляется то обстоятельство, что для субъектного 
состава наследственного договора главным кри-
терием выступает наличие полной дееспособно-
сти сторон договора [10]. 

Для получения структурированной картины опи-
сания наследственного договора, как способа 
наследования по завещанию, важно понимать, 
что указанный договор может быть заключен с 
момента достижения согласованной воли сторон 
и иметь нотариально утверждённую форму. 
Кроме того, договор данного вида может вклю-
чать условия неимущественного характера, что 
подчёркивает его возмездность. Подобные по-
ложения наследственного договора в основном 
связаны с распоряжениями завещателя [6]. Ис-
ходя из сути наследственного договора, возмож-
но сделать вывод о том, что, с одной стороны, 
такой договор является сделкой между наследо-

дателем и предполагаемыми наследниками, а с 
другой стороны, служит основанием для насле-
дования завещанного наследодателем имуще-
ства, что обеспечивает законное применение в 
отношении такого договора норм и правил 
наследования по завещанию [7]. 

Таким образом, по своей природе наследствен-
ный договор отражает лишь возможность полу-
чения лицом определённого имущества в случае 
смерти завещателя, ведь, как и совершение за-
вещания, условия и содержание наследственно-
го договора могут быть изменены. В то же время, 
завещатель по своей инициативе и законному 
праву вовсе может прекратить действие наслед-
ственного договора, что автоматически исключа-
ет возможность соответствующего лица полу-
чить статус наследника в случае смерти завеща-
теля. 

Недействительность завещания или призна-
ние его недействительным.  

При признании завещания недействительным 
существует целесообразность применения норм, 
в целом, предусмотренных для признания сде-
лок недействительными. В этой связи, важно 
определить, так называемый, принцип призна-
ния завещания недействительным, а именно - 
является ли то или иное завещание оспоримым 
или ничтожным. Характерной особенностью ни-
чтожного завещания, в отличие от оспоримого, 
является факт недееспособности завещателя 
или факт нарушения формы самого завещания.  

Руководствуясь материалами одного судебного 
дела, следует, что завещание лица, неспособно-
го осуществить его совершение лично, может 
быть утверждено, в том числе подписано, упол-
номоченным на это лицом. Однако важно, чтобы 
при совершении указанных действий присут-
ствовал нотариус или иное лицо, имеющее соот-
ветствующее право в силу закона.  

Исходя из обязательных критериев такой формы 
завещания, в нём должны быть прописаны при-
чины невозможности заверения такого завеща-
ния лично наследодателем, а также соответ-
ствующие данные о лице, действующем от име-
ни наследодателя. Данные таких лиц должны 
соответствовать документу, удостоверяющему 
его личность. В противном случае, если завеща-
ние не содержит подписи завещателя и при этом 
в завещании нет информации о причинах её от-
сутствия или же нём должным образом не указа-
ны идентифицирующие данные о лице, подпи-
савшем завещание от лица завещателя, суд мо-
жет признать такое завещание недействитель-
ным в полном объёме, применив при этом нор-
мы о недействительности сделок. 

На примере одного судебного решения следует, 
что признание завещания недействительным в 
части возможно в том числе по причине включе-
ния в субъектный состав завещания неопреде-
лённого круга лиц, которым соответствующее 
имущество будет принадлежать после смерти 
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завещателя. При этом суд подчёркивает, что, 
учитывая наличие в завещании иного имуще-
ства, переходящего в собственность конкретного 
наследника в случае смерти завещателя, такое 
завещание не может быть признано недействи-
тельным в полном объёме. При признании соот-
ветствующего завещания недействительными в 
части суд также руководствуется нормами о не-
действительности сделок.  

В процессе анализа вопроса признания завеща-
ния недействительным следует главный вывод о 
том, что правовой характер действия завещания 
исходит из существа заключения сделок, при 
этом абсолютно правомерным является приме-
нение положений о сделках к вопросам призна-
ния завещания недействительным, что и отра-
жено в актах существующей судебной практики. 

Заключение. 

В итоге исследования вопроса наследования по 
завещанию, в первую очередь, следует обоб-
щить основные критерии совершения завещания 
и отразить современную значимость данного 
вида наследования.  

Совершение завещания напрямую зависит от 
воли и конкретных намерений завещателя пере-
дать право собственности на своё имущество 
определённому лицу или лицам в случае своей 
смерти. В этой связи, также не стоит забывать, 
что помимо передачи имущественных прав, за-
вещатель вправе отразить в своём завещании 
различные аспекты неимущественного характе-
ра, соответственно, исходящие из воли завеща-
теля.  

Учитывая последние изменения гражданского 
законодательства, завещатели своего имуще-
ства (супруги) вправе действовать сообща в во-
просе передачи прав на их совместно нажитое 
имущество, что имеет своё отражение в виде 
совместного завещания супругов. Совместное 
завещание супругов служит механизмом едино-
гласной воли сторон, обеспечивающим передачу 
прав на общее совместно нажитое имущество 
определённому лицу в случае смерти супругов. 
Однако, учитывая новизну и имеющуюся про-
блематику данного способа наследования, воз-
можно указать на то, что законодателю необхо-
димо осуществить доработку норм в отношении 
соответствующего способа наследования. 

Вторым не менее актуальным способом переда-
чи своих прав на имущество в случае смерти 
выступает наследственный договор. Правовая 
природа наследственного договора исходит как 
из норм, предусмотренных для регулирования 
договорных взаимоотношений, так и из норм, 
регулирующих совершение завещания. Приме-
нение соответствующего способа усиливает 
роль наследодателя в наследственных взаимо-
отношениях сторон, при этом обеспечивает кон-
кретность и истинность его воли, предоставляя 
возможность наложения обязательств на лицо, 
претендующего на роль наследника [3]. 

Таким образом, для наследственного договора 
характерно наложение обязательств на лицо, 
призываемое к наследству. При этом, учитывая 
договорную природу данного способа наследо-
вания, в обмен на выполнение лицом обяза-
тельств в рамках наследственного договора, 
завещатель назначает такое лицо в качестве 
наследника. Однако, учитывая различные под-
ходы завещателей к вопросу передачи своего 
имущества при использовании наследственного 
договора, лицо, выполняющее обязательство по 
соответствующему договору, не всегда выступа-
ет наследником. Вместе с тем, не стоит забы-
вать о праве завещателя изменить или вовсе 
отменить наследственный договор, в следствие 
чего лицо, которое ранее имело статус наслед-
ника, лишается его.  

В завершении темы наследования по завеща-
нию также важно отметить правовые основания 
и механизм регулирования недействительности 
завещания. Учитывая результаты существующей 
судебной практики по делам о признании заве-
щания недействительным, следует вывод о том, 
что в данном вопросе судебные органы руковод-
ствуются положениями о недействительности 
сделок. Отметим, что в большинстве случаев 
признание недействительности завещания свя-
зано с отсутствием возможности у завещателя 
здраво оценивать происходящее и руководить 
процессом завещания своего имуществом. В 
этой связи, важно подчеркнуть факт отсутствия у 
наследодателя психических заболеваний при 
совершении завещания [4]. Изложенное под-
тверждает вывод о том, что принципы признания 
завещания недействительным идентичны прин-
ципам недействительности сделок. 
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Аннотация. Статья посвящена сравнительно-правовому анализу социальной политики в 

США, России и Франции. В работе рассматриваются ключевые аспекты социальной политики, 
такие как пенсионное обеспечение, здравоохранение, поддержка семьи и детей, а также меры 
борьбы с бедностью и социальной незащищенностью. Особое внимание уделяется различиям 
в подходах к организации и финансированию социальных программ. Выявляются сильные и 
слабые стороны каждой системы и предлагаются конкретные рекомендации по их улучшению. 
Анализ базируется на современных исследованиях и официальных данных, что позволяет сде-
лать обоснованные выводы и предложения. В заключение подчеркивается значимость между-
народного опыта для разработки эффективных социальных стратегий. Автор статьи также рас-
сматривает перспективы дальнейшего развития социальной политики в контексте глобальных 
экономических и социальных изменений, что делает исследование особенно актуальным и по-
лезным для политиков и исследователей в данной области. 
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Russia, and France. The paper examines key aspects of social policy, such as pension provision, 
healthcare, family and child support, as well as measures to combat poverty and social insecurity. 
Special attention is paid to differences in approaches to the organization and funding of social pro-
grams. The strengths and weaknesses of each system are identified, and specific recommendations 
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Введение. 

Социальная политика играет ключевую роль в 
обеспечении социальной справедливости, эко-
номической стабильности и благосостояния 
граждан. Она охватывает широкий спектр мер, 
включая здравоохранение, образование, пенси-
онное обеспечение, поддержку семьи и борьбу с 
бедностью.  

Хотя задачи социальной политики универсаль-
ны, подходы к их решению варьируются в зави-
симости от исторических, культурных, экономи-
ческих и политических контекстов каждой страны 
[8]. 

На начальном этапе социальная политика пред-
ставляет собой поддержку отдельных слоев 
населения; на следующем этапе она переходит к 
социальному страхованию, и лишь на заверша-
ющем этапе социальная политика становится 
целостной системой защиты населения в целом, 
где государству отводится решающая роль                                        
[1, с. 26]. 

Исследование анализирует основы социальной 
политики в США, России и Франции, представ-
ляющих разные модели: либеральную, переход-
ную и континентальную.  

США акцентируют внимание на индивидуальной 
ответственности и частных инициативах,  
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Россия сочетает советское наследие с рыноч-
ными реформами, а Франция демонстрирует 
высокое государственное вмешательство и раз-
витую систему социального страхования. 

Настоящая статья проводит сравнительный ана-
лиз правовых основ социальной политики в этих 
странах, уделяя внимание пенсионному обеспе-
чению, здравоохранению, поддержке семьи и 
детей, а также мерам по борьбе с бедностью и 
социальной исключенностью.  

Сравнительный анализ позволит выявить как 
общие тенденции, так и специфические особен-
ности каждой модели, что способствует более 
глубокому пониманию факторов, влияющих на 
эффективность социальной политики, и обмену 
лучшими практиками между странами с разными 
социальными системами. 

Результаты исследования будут полезны как для 
академического сообщества, так и для практиков 
и международных организаций, занимающихся 
социальной политикой. 

Обсуждение. 

Для сравнительно-правового анализа социаль-
ной политики в США, России и Франции рас-
смотрим следующие ключевые аспекты: 

1. Пенсионное обеспечение. Системы и меха-
низмы формирования пенсионных фондов, роль 
государства и частного сектора. 

2. Здравоохранение. Структура и доступность 
медицинских услуг, степень государственного 
регулирования и финансирования. 

3. Поддержка семьи и детей. Политика по под-
держке семей с детьми, материнские и детские 
пособия, программы поощрения рождаемости. 

Пенсионное обеспечение. 

Пенсионное обеспечение является одной из 
ключевых сфер социальной политики, поскольку 
затрагивает интересы значительной части насе-
ления, обеспечивая финансовую поддержку по-
жилым людям после завершения трудовой дея-
тельности. Рассмотрим пенсионные системы 
США, России и Франции. 

Пенсионная система США. 

Пенсионная система США состоит из трех ос-
новных компонентов: 

1. Государственная программа Social Security: 

–  Social Security является основной государ-
ственной программой пенсионного обеспечения 
в США, финансируемой через налоговые отчис-
ления на заработную плату (FICA); 

–  эта программа обеспечивает базовые пенси-
онные выплаты по достижении пенсионного воз-

раста, который может варьироваться в зависи-
мости от года рождения (от 66 до 67 лет); 

–  в дополнение к пенсиям по старости Social 
Security также включает выплаты по инвалидно-
сти и пособия для членов семьи. 

2. Корпоративные пенсионные планы: 

–  многочисленные компании предлагают своим 
сотрудникам корпоративные пенсионные планы, 
такие как планы с установленными взносами 
(например, 401(k)) или планы с установленными 
выплатами. 

–  401(k) позволяет работникам делать взносы 
из своей заработной платы, которые часто со-
провождаются взносами работодателя, а затем 
инвестировать эти средства для накопления на 
пенсию. 

3. Индивидуальные пенсионные накопления: 

–  индивидуальные пенсионные счета (IRA) 
предоставляют возможность делать взносы и 
получать налоговые льготы для накопления на 
пенсию; 

–  существуют разные типы IRA, такие как тра-
диционные и Roth IRA, которые отличаются 
налоговым режимом. 

Пенсионная система США характеризуется вы-
сокой степенью зависимости от частной инициа-
тивы и рыночных механизмов, что делает ее 
гибкой, но подверженной экономическим коле-
баниям и требует высокой финансовой грамот-
ности населения. 

Пенсионная система России. 

Российская пенсионная система включает не-
сколько уровней: 

1. Государственная распределительная систе-
ма: 

–  основной уровень пенсионного обеспечения в 
России основывается на распределительной 
системе, где текущие взносы работающих граж-
дан идут на выплаты текущим пенсионерам; 

–  размер пенсий определяется на основе тру-
дового стажа и заработной платы. 

2. Обязательная накопительная система: 

–  в 2002 году в России была введена обяза-
тельная накопительная система, предполагаю-
щая отчисления на индивидуальные пенсионные 
счета; 

–  эта система была введена для диверсифика-
ции источников пенсионного обеспечения и 
уменьшения нагрузки на государственный бюд-
жет. 
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3. Добровольные пенсионные накопления: 

–  в России также существует система негосу-
дарственных пенсионных фондов (НПФ), кото-
рые позволяют гражданам самостоятельно ко-
пить на пенсию; 

–  добровольные пенсионные накопления полу-
чают налоговые льготы, что стимулирует граж-
дан участвовать в этих программах. 

Проблемы российской пенсионной системы 
включают демографические вызовы, такие как 
старение населения, и экономическую неста-
бильность, что требует постоянных реформ и 
адаптации системы. 

Пенсионная система Франции. 

Пенсионная система Франции основана на рас-
пределительной модели и характеризуется вы-
сокой степенью государственного вмешатель-
ства. 

Но, в то же время, социальная политика Фран-
ции согласуется с принципами Европейского 
Союза, а в рамках Европейского Союза была 
сформирована европейская социальная модель, 
принципы разработки и осуществления социаль-
ной политики, в рамках которой сформулирова-
ны в Интеграционной стратегии ЕС [2, с. 194]. 

1. Государственная распределительная систе-
ма: 

–  во Франции основная система пенсионного 
обеспечения построена на принципе солидарно-
сти поколений, где текущие взносы работающих 
идут на выплаты пенсионерам; 

–  пенсионный возраст во Франции постепенно 
повышается с 62 до 67 лет, в зависимости от 
реформ. 

2. Корпоративные и профессиональные систе-
мы: 

–  существуют специальные пенсионные схемы 
для различных профессиональных групп, таких 
как государственные служащие, военные и ра-
ботники частного сектора; 

–  эти схемы могут включать дополнительные 
выплаты и привилегии, что делает французскую 
пенсионную систему одной из самых сложных в 
мире. 

3. Дополнительные пенсионные планы: 

–  дополнительные пенсионные планы (напри-
мер, ARRCO и AGIRC) предназначены для по-
крытия расходов, которые не покрываются ос-
новной системой, и часто обязательны для ра-
ботников определенных секторов [3, с. 107]; 

–  Французская пенсионная система известна 
своей щедростью и сложностью, что обусловле-

но исторически сильной ролью профсоюзов и 
традицией социального государства. Однако, 
система сталкивается с финансовыми трудно-
стями из-за увеличения продолжительности 
жизни и необходимости реформ для обеспече-
ния устойчивости. 

Результаты. 

Пенсионные системы США, России и Франции 
имеют значительные различия, обусловленные 
историческими, экономическими и социальными 
факторами. Американская система акцентирует 
внимание на частной инициативе и рыночных 
механизмах, российская система сочетает рас-
пределительные и накопительные элементы, а 
французская система сохраняет высокую сте-
пень государственного вмешательства и щедрые 
социальные гарантии. 

Здравоохранение. 

Система здравоохранения США. 

Здравоохранение в США характеризуется высо-
ким уровнем частного сектора и значительной 
ролью частных страховых компаний. Система 
включает следующие ключевые компоненты: 

1. Частное страхование: 

–  большинство американцев получают меди-
цинское страхование через работодателя. Част-
ные страховые компании предлагают различные 
планы, которые покрывают расходы на медицин-
ские услуги; 

–  планы различаются по уровню покрытия и 
стоимости, и часто требуют от пациентов значи-
тельных оплат. 

2. Государственные программы: 

–  Medicare: программа федерального уровня, 
обеспечивающая медицинскую помощь пожилым 
людям (65 лет и старше) и некоторым молодым 
инвалидам. Medicare покрывает основные меди-
цинские услуги, но часто не включает долгосроч-
ный уход и некоторые другие виды медицинской 
помощи; 

–  Medicaid: программа совместного финанси-
рования штатов и федерального правительства, 
предоставляющая медицинскую помощь мало-
имущим гражданам и семьям. Критерии участия 
и уровень покрытия варьируются в зависимости 
от штата. 

3. Общественные программы и клиники: 

–  существует множество программ и обще-
ственных клиник, которые предоставляют меди-
цинскую помощь незащищенным слоям населе-
ния, включая бездомных и нелегальных имми-
грантов; 

–  система здравоохранения в США часто кри-
тикуется за высокую стоимость медицинских 
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услуг и неравномерный доступ к ним, что приво-
дит к значительным социальным и экономиче-
ским неравенствам. 

Система здравоохранения России. 

Здравоохранение в России в значительной сте-
пени финансируется государством и основыва-
ется на системе обязательного медицинского 
страхования (ОМС): 

1. Обязательное медицинское страхование 
(ОМС): 

–  все граждане России имеют право на бес-
платную медицинскую помощь в рамках системы 
ОМС. Финансирование осуществляется за счет 
страховых взносов работодателей и государ-
ства; 

–  ОМС покрывает основные виды медицинской 
помощи, включая профилактические мероприя-
тия, диагностику и лечение заболеваний, а также 
оказание неотложной медицинской помощи. 

2. Государственные медицинские учреждения: 

–  Большинство медицинских услуг предостав-
ляется государственными больницами и поли-
клиниками, которые финансируются из феде-
рального и регионального бюджетов; 

–  Существуют специализированные медицин-
ские учреждения, которые предоставляют высо-
котехнологичную медицинскую помощь. 

3. Частные медицинские учреждения: 

–  в России также развивается частный сектор 
здравоохранения, предоставляющий платные 
медицинские услуги. Частные клиники часто 
предлагают более высокий уровень сервиса и 
короткие сроки ожидания приема; 

–  проблемы российской системы здравоохра-
нения включают недостаточное финансирова-
ние, особенно в отдаленных и сельских районах, 
а также необходимость улучшения качества ме-
дицинских услуг и модернизации медицинской 
инфраструктуры. 

Система здравоохранения Франции. 

Французская система здравоохранения является 
одной из наиболее развитых и щедрых в мире, 
сочетая государственное финансирование и 
частное страхование: 

1. Национальная система медицинского страхо-
вания (Sécurité Sociale): 

–  все граждане Франции и легальные резиден-
ты имеют право на медицинскую помощь, фи-
нансируемую за счет налогов и страховых взно-
сов. Основное покрытие предоставляется систе-
мой Sécurité Sociale [4, с. 150]; 

–  система покрывает широкий спектр медицин-
ских услуг, включая консультации врачей, госпи-
тализацию, лекарства, стоматологическую по-
мощь и роды. 

2. Дополнительное частное страхование 
(Mutuelle). 

–  дополнительное страхование позволяет по-
крывать расходы, не включенные в базовое ме-
дицинское страхование, такие как сооплаты и 
некоторые виды специализированной помощи                                  
[5, с. 71]; 

–  большинство французов имеют дополни-
тельные страховки, которые предоставляют ра-
ботодатели или приобретаются самостоятельно. 

3. Государственные и частные медицинские 
учреждения. 

–  медицинские услуги предоставляются как 
государственными, так и частными медицински-
ми учреждениями, которые работают по принци-
пу смешанного финансирования.  

–  французская система здравоохранения из-
вестна высоким качеством медицинских услуг и 
доступностью для всех слоев населения. Однако 
она также сталкивается с вызовами, связанными 
с ростом расходов на здравоохранение и необ-
ходимостью модернизации инфраструктуры. 

Сравнительный анализ. 

Сравнительный анализ систем здравоохранения 
США, России и Франции показывает значитель-
ные различия в подходах к организации и фи-
нансированию медицинской помощи. В США 
преобладает частный сектор и страхование, что 
приводит к высоким затратам и неравенству в 
доступе к медицинским услугам. Российская си-
стема здравоохранения финансируется преиму-
щественно государством, предоставляя бес-
платную медицинскую помощь, но сталкивается 
с проблемами финансирования и качества услуг. 
Французская система сочетает государственное 
и частное финансирование, обеспечивая высо-
кий уровень доступности и качества медицин-
ской помощи, однако требует постоянных ре-
форм для поддержания своей эффективности и 
устойчивости. 

Поддержка семьи и детей. 

США. 

Поддержка семей с детьми в США реализуется 
через несколько программ: 

1. Налоговые льготы: 

–  Child Tax Credit. Налоговый кредит на ребен-
ка, предоставляющий возврат налогов или пря-
мую выплату семьям с детьми; 

–  Earned Income Tax Credit (EITC). Налоговый 
кредит для работающих семей с низкими дохо-
дами, который увеличивается с количеством 
детей. 
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2. Программы питания: 

–  Supplemental Nutrition Assistance Program 
(SNAP). Программа продовольственных талонов 
для малоимущих семей; 

–  Special Supplemental Nutrition Program for 
Women, Infants, and Children (WIC). Обеспечива-
ет питание, консультации по грудному вскармли-
ванию и доступ к здравоохранению для бере-
менных женщин, кормящих матерей и детей до 
пяти лет. 

3. Субсидии на уход за детьми. 

–  Child Care and Development Block Grant 
(CCDBG). Финансирует субсидии на уход за 
детьми для работающих родителей с низкими 
доходами. 

Россия. 

Поддержка семей с детьми в России включает: 

1. Материнский капитал: 

–  программа, предоставляющая единовремен-
ную выплату при рождении второго и последую-
щих детей, которую можно использовать на 
улучшение жилищных условий, образование 
детей или пенсию матери. 

2. Пособия по уходу за ребенком: 

–  ежемесячное пособие по уходу за ребенком. 
Выплачивается родителям, находящимся в от-
пуске по уходу за ребенком до достижения им 
возраста 1,5 лет. 

3. Социальные программы: 

–  программы поддержки многодетных семей, 
включая субсидии на оплату коммунальных 
услуг, льготы при оплате детских садов и школ, а 
также предоставление бесплатного питания в 
образовательных учреждениях. 

Франция. 

Поддержка семей с детьми во Франции характе-
ризуется высокими социальными выплатами и 
льготами: 

1. Денежные выплаты. 

–  Family Allowance (Allocations familiales). Еже-
месячные выплаты семьям с двумя и более 
детьми, сумма которых зависит от количества 
детей и возраста [9, с. 44–45]. 

2. Налоговые льготы: 

–  Quotient familial. Налоговая система, учиты-
вающая количество детей в семье и предостав-
ляющая соответствующие налоговые льготы                                    
[11, с. 50, 54]. 

3. Субсидии на жилье и детские сады: 

–  Housing Assistance (Aide personnalisée au 
logement, APL). Субсидии на аренду жилья для 
семей с детьми; 

–  субсидии на оплату услуг детских садов и 
учреждений дошкольного образования.  

Заключение. 

Социальная политика в США, России и Франции 
значительно отличается по структуре и меха-
низмам реализации.  

В США система социальной защиты опирается 
на частные страховые компании и налоговые 
льготы, что создает высокую гибкость, но также и 
неравномерность в доступе к социальным услу-
гам.  

Россия фокусируется на государственном фи-
нансировании и прямых выплатах, что обеспе-
чивает базовую поддержку для всех граждан, но 
требует дальнейших реформ для повышения 
эффективности и устойчивости.  

Франция, благодаря своему социальному госу-
дарству, предлагает щедрые и всеобъемлющие 
социальные гарантии, хотя и сталкивается с 
проблемами устойчивого финансирования.  

Сравнительный анализ этих систем позволяет 
выявить сильные и слабые стороны каждой мо-
дели, что может способствовать разработке бо-
лее эффективных и справедливых решений в 
области социальной политики. 
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ПРИМЕНЕНИЕ VR-ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ  
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «КРИМИНАЛИСТИКА» 

 

Кулаевский А.В.1, Осыкин Д.А.2, Умрилов Л.А.3 
1, 2Алтайский государственный университет 

3МБОУ СОШ № 78, г. Барнаул 
 
Аннотация. Данная публикация содержит исследование возможностей применения тех-

нологий виртуальной реальности в образовательном процессе при изучении дисциплины «Кри-
миналистика». Основной целью исследования является определение возможностей и перспек-
тив применения образовательных тренажёров виртуальной реальности при изучении дисци-
плины «Криминалистика». Приведено определение виртуальной реальности и представлены 
основные особенности технологий виртуальной реальности. Представлено основное оборудо-
вание, связанное с виртуальной реальностью, история его развития, указаны плюсы и минусы 
каждого типа оборудования. Рассмотрено понятие «образовательный тренажёр виртуальной 
реальности», описаны основные принципы разработки данных тренажёров и возможности их 
применения в образовательном процессе. Представлены преимущества применения техноло-
гий виртуальной реальности и образовательных тренажёров, в частности, при обучении школь-
ников, курсантов и студентов. Приведён пример образовательного тренажёра виртуальной ре-
альности, который может быть использован при обучении студентов дисциплине «криминали-
стика». В результате исследования были определены возможности применения технологий 
виртуальной реальности в образовательном процессе, в частности, при изучении дисциплины 
«криминалистика». 

Ключевые слова: образование, виртуальная реальность, криминалистика, образова-
тельные тренажёры, инновации, инновационные методы обучения, игровое обучение, инфор-
мационные технологии. 

 

THE USE OF VR TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL  
PROCESS WHEN STUDYING THE DISCIPLINE «FORENSICS» 

 

Andrei V. Kulaevsky1, Dmitry A. Osykin2, Lev A. Umrilov3 
1, 2Altai State University,  

3Secondary School № 78, Barnaul 
 
Abstract. This work contains a study of the possibilities of using virtual reality technologies in 

the educational process when studying the discipline of «forensics». The main goal of the study is to 
determine the possibilities and prospects for using educational virtual reality simulators in the study of 
the discipline «forensics». The definition of virtual reality is given and the main features of virtual reali-
ty technologies are presented. The main equipment associated with virtual reality, the history of its 
development is presented, and the pros and cons of each type of equipment are indicated. The con-
cept of an educational virtual reality simulator is considered, the basic principles for the development 
of these simulators and the possibility of their use in the educational process are described. The ad-
vantages of using virtual reality technologies and educational simulators are presented, in particular, 
when teaching schoolchildren, cadets and students. An example of an educational virtual reality simu-
lator is given that can be used when teaching students the discipline of «forensics». As a result of the 
study, the possibilities of using virtual reality technologies in the educational process, in particular, in 
the study of the discipline «forensics» were identified. 

Keywords: education, virtual reality, forensics, educational simulators, innovations, innovative 
teaching methods, edutainment, information technology. 
 
Введение. 

Активное внедрение цифровых технологий в 
образовательный процесс требует изменения 
традиционной формы представления знаний 

обучающимся. Криминалистка как учебная дис-
циплина накопила и систематизировала значи-
тельный для обучающихся объем знаний. В виду 
того, что криминалистика является прикладной 
учебной дисциплиной и изучается студентами и 
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курсантами, получающими юридическое образо-
вание в целях применения полученных знаний 
на практике, важным является вопрос об инно-
вационной форме представления таких знаний. 

В настоящей статье будет исследован вопрос о 
возможности применения технологий виртуаль-
ной реальности в процессе изучении дисципли-
ны криминалистики. В ходе исследования будет 
проанализировано развитие технологий вирту-
альной реальности, их нынешнее состояние и 
возможность использования в образовательном 
процессе, в том числе при изучении дисциплины 
криминалистики. 

В криминалистической научной литературе от-
мечается необходимость использования совре-
менных технологий в процессе изучения дисци-
плины «Криминалистика».  

Так, М.М. Милованова справедливо отмечает, 
что развитие криминалистики невозможно в от-
рыве от создания и совершенствования совре-
менных технологий [1].  

По мнению М.В. Балалаевой, целью любого 
практического занятия по дисциплине «Крими-
налистика» в рамках технологии проблемного 
обучения является обучение навыкам интеллек-
туального моделирования в экспертной и след-
ственной деятельности [2]. 

А.Л. Коровников, указывает на то, что главной 
целью преподавания дисциплины «Криминали-
стика» в этой связи должна стать цель, связан-

ная с тем, чтобы привить навыки критического, 
системного, междисциплинарного мышления у 
обучающихся [3]. 

Представляется, что обеспечить качества пре-
подавания и улучшить образовательный процесс 
способы современные научные достижения, в 
виде технологий виртуальной реальности. 

Обсуждение. 

В науке под виртуальной реальностью (ВР, VR – 
англ. Virtual Reality) понимают трёхмерную ком-
пьютерную среду, созданную при помощи специ-
альных технических средств. Другими словами, 
технологии виртуальной реальности создают 
иллюзию присутствия пользователя в создавае-
мом с их помощью виртуальном мире. 

Начальным этапом развития технологий вирту-
альной реальности является развитие 3D-
кинематографа. После его распространения 
начались разработки в области создания первых 
шлемов виртуальной реальности. 

Одним из первых результатов исследований в 
данной области стало устройство виртуальной 
реальности Ивана Сазерленда, созданное в 
1968 году [4]. Оно использовало те же принципы, 
что и очки для просмотра трёхмерных фильмов, 
и предназначалось только для просмотра объ-
ёмных объектов. Данное устройство представ-
ляло собой маску с двумя небольшими экрана-
ми, соединённую с потолком из-за своего боль-
шого веса. 

 

 
 

Рисунок 1 – VR-устройство Ивана Сазерленда 

 
Следующей вехой развития виртуальной реаль-
ности считается появление в 1980-х годах шле-
мов EyePhone, Virtuality Visette и CyberFace. 
Данные устройства обладали улучшенными ха-
рактеристиками относительно очков Сазерлен-
да, но не получили широкого распространения 
из-за их очень высокой стоимости. 

Несмотря на это, развитие технологий виртуаль-
ной реальности продолжалось. В 1995 году был 
создан шлем виртуальной реальности VFX 1, 
который стал прародителем современных шле-
мов виртуальной реальности. Он имел неболь-
шие размеры и подключался к компьютеру и 
позволял играть в такие игры, как System Shock 
и Doom. Его цена была гораздо ниже, чем у его 
предшественников, поэтому он получил более 
широкое распространение. 

Современный этап развития технологий ВР 
начался с появлением гарнитуры виртуальной 
реальности Oculus Rift в 2013 году [5]. Это 
устройство обладало разрешением 1920 × 1080, 
подключалось к компьютеру по проводу и позво-
ляло играть в игры и просматривать видеороли-
ки и фильмы. Также, в данном шлеме использо-
валась система отслеживания головы, что уси-
ливало эффект погружения. Появление данного 
шлема по доступной для многих людей цене 
спровоцировало усиленное развитие технологий 
виртуальной реальности. 

По-настоящему массовое распространение тех-
нологии виртуальной реальности получили в 
2019 году с выходом полностью автономного 
шлема Oculus Quest. Эти устройства не зависе-
ли от компьютеров и стали ещё более доступ-
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ными по цене, что привело к их широкому рас-
пространению и развитию технологий автоном-
ных гарнитур виртуальной реальности. 

В настоящее время в научной литературе выделя-
ют два основных вида виртуальной реальности: 

Неинтерактивный – воздействие пользователя 
на данный тип виртуальной среды минимально. 
Неинтерактивные программы виртуальной ре-
альности предназначены для просмотра или 
ознакомления с какой-либо информацией без воз-
можности воздействовать на мир. Как правило, 
человек может взаимодействовать лишь с различ-
ными меню – переключать уровни, настраивать 
оборудование или среду или перемещаться.  

Каких-либо взаимодействий с объектами, кото-
рые приводят к изменению положения на сцене, 
в подобных приложениях не предусмотрено. В 
данном случае эффект присутствия создаётся 
только при помощи воздействия на зрение и 
слух, поэтому именно на них акцентируется вни-
мание при разработке данного контента вирту-
альной реальности. Основным представителем 
приложений данного типа являются видеоролики 
или сцены в формате 360 градусов. 

Интерактивный – в приложениях данного типа 
пользователь может каким-либо образом воз-
действовать на мир и провоцировать его изме-
нение через эти воздействия. Данные програм-
мы применяются в основном в качестве развле-
кательного или образовательного контента. Так-
же, они разнятся по степени интерактивности и 
реалистичности: от простых перемещений объ-
ектов до полноценных симуляторов, которые 
обладают высокой степенью реалистичности в 
рассматриваемой ими области. 

Интерактивные приложения виртуальной реаль-
ности гораздо сложнее в разработке, так как 
требуется обеспечить комфортность и понят-
ность управления, а также уделить внимание 
созданию эффекта погружения при взаимодей-
ствии с миром. К данной категории относятся 
игры, тренажёры и симуляторы виртуальной ре-
альности. 

Для доступа к созданной среде виртуальной ре-
альности используется специальное оборудова-
ние. Рассмотрим данное оборудование. 

 
 

Рисунок 2 – очки виртуальной реальности 

 
VR-очки для смартфонов – самый простой вид 
оборудования виртуальной реальности. Пред-
ставляет собой очки, ограничивающие поле зре-
ния пользователя. В качестве экрана выступает 
смартфон, помещённый в специальную полость. 
Приложения для VR-очков разработаны таким 
образом, чтобы делить экран смартфона на две 
части и изгибать изображение, создавая тем 
самым иллюзию объёмности изображения. Яв-
ляются самым дешёвым оборудованием из дан-
ного списка и широко распространены, а также 

являются автономными. Длительность заряда 
батареи зависит от смартфона, так как в каче-
стве основного устройства используется именно 
смартфон. 

В качестве минусов можно отметить то, что VR-
очки не позволяют создать полноценный вирту-
альный мир и вытекающее из этого низкое каче-
ство контента, их зависимость от смартфона и 
практически полное отсутствие интерактивной 
составляющей, так как VR-очки не позволяют 
использовать контроллеры. 

 
 

Рисунок 3 – проводная гарнитура виртуальной реальности 
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Проводные VR-шлемы – представляют собой 
специальное устройство для полного погруже-
ния. Данные шлемы содержат две специальные 
линзы для более полного погружения в вирту-
альный мир – эти линзы усиливают восприятие 
трёхмерности изображения путём небольшого 
искривления перспективы. Данные линзы распо-
ложены по линии глаз и имеют настраиваемый 
угол наклона для обеспечения комфорта поль-
зователя. Также на передней части шлема рас-

положена камера, которая используется для 
определения пользователем безопасной обла-
сти перед началом работы с гарнитурой. Шлем 
также содержит средства для определения по-
ложения головы пользователя, поэтому пользо-
ватель может управлять камерой в приложении 
посредством поворота головы или физического 
перемещения по помещению. Устройство также 
может воспроизводить объёмный звук, усиливая 
эффект присутствия.  

 
 

Рисунок 4 – внутренняя структура средств вывода изображения шлема виртуальной реальности 

 
Управление средой виртуальной реальности 
производится при помощи двух контроллеров 
для левой и правой руки соответственно. Как 
правило данные контроллеры одинаковы по рас-
положению элементов управления. При помощи 
контроллеров пользователь управляет меню, 
передвижением персонажа и взаимодействует с 
миром. Для обеспечения безопасности пользо-
вателя используется система безопасной обла-
сти, которую пользователь устанавливает при 
запуске шлема. При пересечении указанной об-
ласти головой с надетым шлемом или рукой с 
контроллером система предупреждает человека 
о том, что он вышел за пределы безопасной об-
ласти.  

Приложения для проводных VR-шлемов разра-
батываются при помощи специальных библио-
тек. В качестве среды разработки, чаще всего, 
используются игровые движки, такие как Unity и 
Unreal Engine. Данный тип шлемов зависит от 
компьютера, что является одновременно пре-
имуществом и недостатком. Положительная сто-
рона отражается в том, что на данном типе VR-
гарнитуры возможно запустить более требова-
тельные программы, а недостатком является 
необходимость соединения проводного соеди-
нения с компьютером, что отрицательно влияет 
на удобство использования гарнитуры и делает 
автономную работу шлема невозможной. 

 
 

Рисунок 5 – беспроводная гарнитура виртуальной реальности 

 
Беспроводные VR-шлемы – отличаются от про-
водных шлемов возможностью автономной ра-
боты. Такие устройства содержат в себе соб-
ственную операционную систему, как правило, 
основанную на операционной системе Android. 
Основным их недостатком является невозмож-
ность запустить приложения с высокими систем-
ными требованиями без связи с компьютером, 
так как беспроводные шлемы используют соб-
ственное аппаратное обеспечение, которое 

уступает высокопроизводительным компьюте-
рам. Являются самым распространённым видом 
VR-гарнитур. 

Одной из отраслей, в которых могут плодотвор-
но применять технологии виртуальной реально-
сти, является образование [6]. Высокая степень 
погружения в виртуальный мир, обеспечиваемая 
VR-устройствами, позволяет создавать специ-
альные тренажёры. Данные тренажёры предна-
значены как для наглядного обучения, так и для 
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отработки алгоритма работы с рассматривае-
мым в обучающей программе типом работы. 

Образовательный тренажёр виртуальной реаль-
ности представляет собой программу, в которой 
детально воссоздаётся какой-либо процесс. 
Приложение должно содержать высокую степень 
интерактивности и достоверно отображать спе-
цифику отрасли, для которой предназначен тре-
нажёр [7]. Основной целью при создании данного 
вида программ является возможность изучения 
и закрепления навыков работы с каким-либо 
оборудованием или процессом. Для обеспече-
ния выполнения этой цели при разработке симу-
лятора создатели приложения прибегают к по-
мощи эксперта из выбранной предметной обла-
сти, который проводит консультации команде 
разработчиков и обеспечивает достоверность 
происходящего в виртуальном мире. 

Другим средством обеспечения выполнения по-
ставленной цели создания достоверного трена-
жёра для обучения является обеспечение высо-
кой степени интерактивности. Все объекты, с 
которыми работник должен взаимодействовать в 
реальном мире, должны иметь тот же самый 
функционал и в виртуальной реальности. К при-
меру, если для использования оборудования 
требуется сначала включить какой-либо отдель-
ный компонент и настроить его, то оборудование 
не включится, пока не будет правильно настроен 
вышеуказанный компонент. Процесс настройки 
так же будет соответствовать реальности – 
пользователь должен провести все необходи-
мые манипуляции для завершения настройки.  

Стоит отметить, что важным элементом обуча-
ющего процесса является возможность совер-
шения ошибок пользователем и достоверной 
реакции мира на его ошибку. Это позволяет 
пользователю узнать, что произойдёт при со-
вершении ошибок при работе без возникновения 
опасной ситуации на производстве и поможет 
ему запомнить то, что делать нельзя. Степень 
наказания за совершённую ошибку может быть 
различной – от снятия очков до полного переза-
пуска урока.  

Обучающие тренажёры могут применяться в 
любом образовательном учреждении, начиная с 
детских садов и заканчивая высшими учебными 
заведениями. Применение данных приложений 
позволяет сэкономить на закупках дорогостоя-
щего оборудования для обучения персонала. 

Однако существенным минусом тренажёров яв-
ляется невозможность отображения физической 
нагрузки, возникающей при работе. Они могут 
быть использованы для ознакомления и обуче-
ния алгоритму работы, но неспособны полно-
стью обучить человека работе с оборудованием, 
так как обученный на тренажёре сотрудник не 
будет иметь понятия о том, какая физическая 
нагрузка ему предстоит. Он будет знать алго-
ритм и следовать ему, но у него могут возник-
нуть проблемы с правильным приложением сво-
их сил. 

Рассмотрим некоторые примеры учебных заве-
дений, которые могут получить существенную 
пользу от применения тренажёров виртуальной 
реальности: 

–  школы и кадетские школы. Применение тре-
нажёров в общеобразовательном процессе поз-
волит школам уменьшить затраты на закупку 
оборудования, так как один шлем виртуальной 
реальности может хранить в себе множество 
тренажёров. К примеру, одна VR-гарнитура мо-
жет заменить собой микроскоп или электрообо-
рудование на уроках физики. Кадетские школы 
также могут воспользоваться тренажёрами 
стрельбы или сборки-разборки вооружения; 

–  учреждения среднего профессионального 
образования или высшие учебные заведения. 
Тренажёры могут использоваться данными ти-
пами образовательных организаций для обуче-
ния студентов базовым навыкам работы со 
сложным оборудованием без необходимости 
закупки данного оборудования, которое, как пра-
вило, обладает высокой стоимостью. 

Помимо вышеперечисленных применений, тре-
нажёры также могут быть использованы для изу-
чения алгоритма выполнения действий, не свя-
занных со сложным оборудованием. К примеру, 
в криминалистике. Технологии виртуальной ре-
альности позволяют обучить будущего кримина-
листа действиям, которые необходимо совер-
шить для успешного выполнения поставленной 
задачи. Тренажёр такого типа может применять-
ся при обучении студентов и курсантов алгорит-
му разоблачения электронного мошенничества. 
Он обучит пользователя правильной последова-
тельности действий, которая приведёт к 
наибольшей вероятности разоблачения мошен-
ника, и продемонстрирует примерный внешний 
вид и функционал используемых инструментов и 
программ. Это позволит курсанту быстрее при-
выкнуть к реальному рабочему процессу после 
окончания обучения. 

Рассмотрим конкретные примеры применения 
тренажёров виртуальной реальности при изуче-
нии дисциплины «криминалистика». Первым 
возможным применением является изучение 
тем, требующих наглядную демонстрацию учеб-
ного материала. К примеру, в ходе изучения 
раздела криминалистической тактики, обучаю-
щимися осваиваются тактика проведения от-
дельных следственных действий, в том числе: 
осмотр места происшествия, обыск; выемка и 
другие следственные действия, позволяющие 
смоделировать обучающему окружающую среды 
и «погрузить» его для выполнения следственный 
действий.  

При общем осмотре места происшествия проис-
ходит изучение, фиксация объектов, имеющих 
значение для расследования преступления. В 
том числе, оценивается наличие или отсутствие 
определенных объектов, их взаимное располо-
жение и прочее. Следователь уточняет сведения 
о том, что произошло и каковы последствия пре-



НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ. СОВРЕМЕННОСТЬ /   
SCIENCE. EDUCATION. THE PRESENT. 2024. № 2 (июнь) 

 

––  ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ  –– 

 

 

© Кулаевский А.В., Осыкин Д.А., Умрилов А.А. 
 

103 

ступления; определяет границы места происше-
ствия, в которые надлежит включать несколько 
большую территорию, чем та, на которой на пер-
вый взгляд должны иметься следы преступле-
ния. После следователь фиксирует первона-
чальную картину происшествия (ориентирую-
щая, обзорная и узловая фото-, видеосъемка); 
производит замеры для составления плана или 
схемы места происшествия; принимает меры к 
сохранению следов и предметов, особенно если 
осмотр производится в дождь или снегопад; от-
мечает негативные обстоятельства; выдвигает и 
проверяет версии о произошедшем событии и 
причастных к нему лицах. 

Все перечисленные действия и обстановку могут 
быть воссозданы при помощи технологий вирту-
альной реальности, в том числе возможность 
перемещения участников и объектов в вирту-
альном пространстве. 

Важно отметить, что технологии виртуальной 
реальности активно используются при расследо-
вании преступлений зарубежными странами, так 
в Швейцарии учёные обосновывают возмож-
ность визуализации места совершения преступ-
ления, для преступлений прошлых лет. Благода-
ря технологиям виртуальной реальности свиде-
тели, видевшие обстоятельства совершения 
преступления, могут вспомнить важную инфор-
мацию, пригодную для расследования преступ-
лений [8]. 

В Словакии, в ходе обучения студентов крими-
налистике, используется современная стратегия 
при который обучающееся погружается в вирту-
альную среду, получая цифровые навыки осмот-
ра места преступления [9]. 

Эффект присутствия, обучающего при выполне-
нии следственного действия, создаётся при по-
мощи одновременного воздействия технических 
средств виртуальной реальности на зрение, ве-
стибулярный аппарат и слух человека. Человек 
взаимодействует с виртуальным миром при по-
мощи контроллеров и собственного положения в 
пространстве, что также увеличивает эффект 
присутствия. 

Используя очки виртуальной реальности, обуча-
ющийся самостоятельно проводит следственные 
действия, анализируют объект осмотра места 
происшествия. Виртуальный осмотр может про-
исходит в смоделированной комнате, где инсце-
нируемо место происшествия. Созданная при 
осмотре мест происшествия обстановка, макси-
мально приближенная к реальным условиям 
проведения следственного действия. 

Виртуальным полигоном для осмотра места 
происшествия является комната, в которой 
находится объекты, к примеру, диван, кресло, 
холодильник, на котором размещены предметы, 
обеденный и компьютерный стол, один стул. При 
этом предметы можно менять или передвигать, 
открывать.  

Результаты. 

Проведенное исследование технологий вирту-
альной реальности позволяет утверждать, что 
VR-технологии активно развиваются и всё боль-
ше интегрируются в производственные процес-
сы. Они позволяют улучшить работу многих от-
раслей, связанных с визуализацией – к примеру, 
они могут быть использованы в архитектуре или 
развлекательной отрасли. Виртуальная реаль-
ность прошла путь от огромных стационарных 
устройств, основной и единственной функцией 
которых было отображение объёмных объектов, 
до небольших автономных устройств, способных 
как помочь пользователю в работе, так и раз-
влечь его большим количеством мультимедий-
ного контента. Они имеют свои недостатки – к 
примеру, громоздкость и хрупкость шлемов вир-
туальной реальности, а также могут вызывать 
временное нарушение координации при слиш-
ком долгом использовании, но с развитием тех-
нологий размеры гарнитур постоянно уменьша-
ются, распределение их веса улучшается и по-
вышается прочность оборудования.  

Образование является одной из отраслей, кото-
рые могут получить от технологий виртуальной 
реальности больше всего пользы. Применение 
образовательных тренажёров позволит прово-
дить обучение учащихся с высокой степенью 
наглядности и интерактивности, что увеличит 
увлекательность образовательного процесса и 
позволит уменьшить затраты на закупку дорого-
стоящего оборудования для демонстрации сту-
дентам. Подобные тренажёры могут быть ис-
пользованы для изучения чего-либо нового в 
более наглядном формате или для закрепления 
навыков работы с чем-либо – к примеру, исполь-
зоваться в качестве замены микроскопов на уро-
ках биологии или в качестве интерактивных до-
полнений к занятиям по профессиональным 
дисциплинам. 

Также. данные приложения могут быть исполь-
зованы для обучения криминалистике. Они поз-
волят будущему криминалисту ознакомиться с 
алгоритмом выполнения действий, которые при-
ведут к наилучшему результату при его работе. 
Данный опыт облегчит интеграцию студента-
криминалиста в рабочий процесс, так как он уже 
будет иметь представление о том, что он должен 
делать и опыт работы с инструментами и про-
граммами, которые он будет использовать. 

Заключение. 

Основываясь на вышесказанном, можно сказать, 
что применение технологий виртуальной реаль-
ности в образовании позволит увеличить 
наглядность обучения и увеличит вовлечение 
учащихся в образовательный процесс, а также 
позволит уменьшить затраты на закупку специа-
лизированного оборудования. Помимо этого, 
тренажёры виртуальной реальности позволяют 
студентам ознакомиться с алгоритмом выполне-
ния действий при обучении таким дисциплинам, 
как «криминалистика», и облегчат интеграцию 
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выпускников в рабочие процессы организации, в 
которой они будут работать после окончания 
обучения. Таким образом, применение VR-
технологий в образовании приносит большую 
пользу образовательным учреждениям.  

Основными перспективами развития технологий 
виртуальной реальности в данном направлении 
является увеличение количества образователь-
ных тренажёров на российском рынке, их инте-
грация в образовательный процесс и улучшение 
качества разрабатываемых тренажёров путём 
дальнейшего повышения достоверности и визу-
ализации выполняемых процессов в соответ-

ствии с развитием и улучшением аппаратной 
части гарнитур виртуальной реальности. 

Исследование выполнено в рамках реализации 
Программы развития университета на 2021-2030 
год в рамках реализации программы стратегиче-
ского академического лидерства «Приоритет 
2030», проект «Использование технологий вир-
туальной реальности для моделирования дея-
тельности следователя по установлению лица, 
совершившего дистанционное мошенничество». 
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КРЫМ И ЮЖНО-КИТАЙСКОЕ МОРЕ: СВЯЗИ И РАЗНОГЛАСИЯ СРЕДИ  
КИТАЙСКИХ И РОССИЙСКИХ ЮРИСТОВ-МЕЖДУНАРОДНИКОВ 

 

Ли Исюань 
Российский университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы 

 
Аннотация. Цель: цель статьи заключается в исследовании связей и разногласий между 

китайскими и российскими юристами-международниками относительно двух актуальных меж-
дународно-правовых проблем – ситуации вокруг полуострова Крым и споров по поводу Южно-
Китайского моря. 

Методы: для достижения поставленной цели авторы используют методы комплексного 
анализа международных договоров, юридической доктрины, официальных заявлений и публи-
каций представителей юридического сообщества в России и Китае.  

Результаты: были выявлены сходства и различия в правовых подходах обеих сторон, а 
также основные принципы, которые они придерживаются в контексте данных конфликтов. 

Выводы: в заключении статьи делаются выводы на основе представленного анализа. От-
мечается, что китайские и российские юристы-международники имеют различные точки зрения 
на проблемы, связанные с Крымом и Южно-Китайским морем, что может отражать различия в 
культуре, истории и восприятии правовых норм. Эти разногласия могут требовать дальнейшего 
изучения и диалога между сторонами для поиска конструктивных решений данных междуна-
родно-правовых вопросов. 

Ключевые слова: международное право, юридическое сообщество, национальное зако-
нодательство, Крым, Россия, Южно-Китайское Море.  

 

CRIMEA AND THE SOUTH CHINA SEA: CONNECTIONS AND DISAGREEMENTS 
AMONG CHINESE AND RUSSIAN INTERNATIONAL LAWYERS 

 

Li Yixuan 
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Abstract. Purpose: the purpose of the article is to study the connections and disagreements be-

tween Chinese and Russian international lawyers regarding two pressing international legal issues – 
the situation around the Crimean Peninsula and disputes over the South China Sea. 

Methods: to achieve this goal, the authors use methods of comprehensive analysis of interna-
tional treaties, legal doctrine, official statements and publications of representatives of the legal com-
munity in Russia and China. 

Results: similarities and differences in the legal approaches of both sides were identified, as 
well as the basic principles that they adhere to in the context of these conflicts. 

Conclusions: the article concludes with conclusions based on the presented analysis. It is noted 
that Chinese and Russian international lawyers have different points of view on issues related to Cri-
mea and the South China Sea, which may reflect differences in culture, history and perception of legal 
norms. These disagreements may require further study and dialogue between the parties to find con-
structive solutions to these international legal issues. 

Keywords: international law, legal community, national legislation, Crimea, Russia, South Chi-
na Sea. 
 
Introduction. 

When asked to reflect on the professional communi-
ty of international lawyers, Oskar Schachter memo-
rably described it as an «invisible college» whose 
members are «scattered all over the world» but «in-
volved in a continuous process of communication 
and cooperation.» However, it is perhaps better to 
understand international lawyers as a «divided pan-
el», whose members come from different countries 

and regions and often form separate, although 
sometimes overlapping, communities with their own 
understanding and approaches, as well as their own 
views and approaches [1]. 

The «divided board» of international lawyers is viv-
idly illustrated by the different reactions of Western 
and Russian international lawyers to the reunifica-
tion of Crimea with Russia in 2014. As a rule, these 
two groups accepted different versions of the facts, 
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put forward different understandings of the law and 
came to diametrically opposite conclusions about 
both the legality and legitimacy of what happened. 
While Western international lawyers generally con-
demned the «illegal annexation of Crimea by Rus-
sia», Russian international lawyers generally wel-
comed Crimea's exercise of self-determination and 
the legitimate decision to reunite with Russia. 

Results. 

Russian international lawyers mostly publish in 
Russian in Russian journals, quoting other Russian 
scientists, whereas Western international lawyers 
mostly publish in English in Western publications, 
quoting other Western scientists. These two com-
munities of international lawyers have found very 
few points of contact and common ground. They 
often did not communicate with each other, and 
even when they did, they rarely found a common 
language. Instead, they basically existed in two 
separate communities with their own understanding 
of law and facts. To understand how these divisions 
arise, it is useful to know how these different com-
munities work [2]. 

Russian international lawyers often receive all their 
legal education in Russia, mainly using Russian-
language materials. They have their own textbooks 
on international law, they publish the vast majority of 
scientific papers in Russian in Russian journals, and 
most of the authoritative sources they refer to are 
Russian. Disagreements can also be difficult, espe-
cially on issues that affect core national interests, 
such as Russia's relations with the near abroad. 
Although their subject matter is «international», this 
community of international lawyers is mainly nation-
al. On the other hand, only a few Western interna-
tional lawyers speak Russian or study in Russia. 

Western international lawyers have their own text-
books, the vast majority of their articles are pub-
lished in Western publications in Western languages 
and primarily quote other Western scientists. Alt-
hough many of these Western scholars go beyond 
their national communities, the broader transnation-
al community of which they are a part tends to be 
dominated by figures from other Western States, or 
at least educated in them. These international law-
yers may not have fallen into the national bubble in 
the same way as their Russian counterparts, but 
they mostly operate in a Western context that trans-
cends the national but is not entirely international. 

A slightly different picture emerges if you look at the 
reaction of Chinese and Western international law-
yers to the arbitration decision on the South China 
Sea rendered by the tribunal established in accord-
ance with the UN Convention on the Law of the Sea 
(UNCLOS) in 2016 [3]. 

Chinese scholars were almost unanimous in saying 
that the tribunal had no jurisdiction, although some 
disagreed on whether the Chinese Government had 
done the right thing by refusing to appear before the 
tribunal. Western international lawyers were divided 
on whether the tribunal was right to assume jurisdic-
tion, but were inclined to criticize China's refusal to 
participate in arbitration and reject China's claim that 
it was not bound by the decision. 

Discussion. 

As in the case of Crimea, the divergences in the 
approaches of Chinese and Western international 
lawyers reflect many differences in their socializa-
tion processes and incentive structures. In both 
cases, the two international law communities faced 
completely different government and media cover-
age of the case and enjoyed different levels of aca-
demic freedom. However, one striking difference 
when comparing the two cases was how many Chi-
nese international lawyers wrote about arbitration in 
the South China Sea in English-language publica-
tions published both in China and abroad, thereby 
facilitating the consideration of different points of 
view in a single discussion. However, there was less 
evidence that critical voices, whether Chinese or 
Western, appeared in the Chinese media. 

The ability and motivation of Chinese international 
lawyers to bridge this gap is largely due to their lan-
guage skills, education, and incentive structures. 
High-ranking Chinese international lawyers usually 
receive a second or third law degree abroad, usually 
in a Western state, thereby developing their lan-
guage skills and transnational connections. They 
are given incentives to publish in foreign journals 
and in foreign languages. Their externally oriented 
propaganda was consistent with the Chinese gov-
ernment's worldwide public relations campaign 
aimed at popularizing its point of view on the South 
China Sea. At the same time, explicit and implicit 
censorship has played a role in limiting the repre-
sentation of different points of view in the internal 
Chinese debate. 

Conclusion. 

It is not surprising that international lawyers in dif-
ferent states and geopolitical regional groupings can 
form different epistemic communities with their own 
doxes and opinions. In any given community, inter-
national lawyers are likely to have been similarly 
influenced, for example, by where they studied, 
what they read, where they publish, and what pro-
fessional experience they acquired. These socializa-
tion factors and incentive structures often differ from 
State to State in a way that reflects and reinforces 
disagreements within a divided college of interna-
tional lawyers. The resulting relatively autonomous 
communities are most obvious in relation to Russia. 

Myalksoo noted that international scholars in Russia 
are often primarily Russian international scholars in 
the sense that they are, as a rule, «linguistically and 
networkingly relatively distinct and separate from 
international scholars in the West» [4]. To the extent 
that Russian international lawyers engaged in a 
relatively closed debate about Crimea, they did not 
expose themselves to various points of view that 
could challenge their assumptions and arguments. 
They also limited their ability to effectively interact 
and try to influence those who hold opposing views 
in the West. However, similar criticism could be lev-
eled at Western international lawyers for being 
heavily involved in relatively autonomous Western 
debates. Some commentators have expressed con-
cern about the lack of interaction between the two 
scientific communities and how this disagreement 
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could distort understanding of the debate. For ex-
ample, discussing the Oxford University Press «De-
bate Map» on Ukraine and blogs such as Opinio 
Juris, Boris Mamluk (an American professor of in-
ternational law who is a specialist on Russia) com-
plained that they practically do not contain an analy-
sis of the arguments of international law from the 
point of view of Russian lawyers and politicians, 
even though the Russian The blogosphere was de-
lighted with the coverage of Crimea by international 
law [5]. 

Koo acknowledged complaints about the «pro-
Western bias» of Opinio Juris, but explained that 
«the main problem is the lack of international 
law»[6]. He does not claim that scientists should 
completely separate, they should make a conscious 
effort to assimilate the points of view of their own 
and «others». «The importance of trying to look at 
international law and disputes through other eyes is 
extremely important, since awareness of the frame-
work of others helps to relativize one's own point of 
view» [6]. 

One should not expect that participation in a general 
dialogue will necessarily lead to an agreement. The 
symposium of the Heidelberg Journal of Internation-
al Law is a good example of how scientists from 
different traditions came together in a common fo-
rum, but could not come to an agreement. But these 
kinds of exchanges are still very valuable because 

they improve understanding of each other's posi-
tions and thus can also encourage international 
lawyers to challenge and perhaps revise some of 
their own views in a way that may not happen in 
their immediate communities. According to Mamluk: 
«In order to start this dialogue, overcoming lan-
guage barriers, professional jargon and political 
obligations, individual scientists will need a space 
for cooperation so that we do not return to the posi-
tions of the cold War, when international law occu-
pies a difficult place next to ideology and propagan-
da» [5]. 

International lawyers inevitably find themselves in 
such a situation. No one can understand all aspects 
of this field from all points of view. The best thing 
international lawyers can do is to better understand 
some of the frameworks that shape their under-
standing and approaches to this area, and to realize 
how they may be similar and different from the 
frameworks of others. To this end, it is important to 
find connections and overcome differences between 
different communities of international lawyers, as 
well as to read about international legal disputes 
from numerous and diverse media sources. The 
importance of considering international law and in-
ternational disputes from different perspectives will 
only increase as the era of Western-led international 
law gives way to a period of greater competition and 
an increased need for cooperation between various 
Western and non-Western States. 
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Аннотация. Проблематика федерализма является одной из основополагающих в исто-

рии современных государств. Актуальность темы в том, что создание «империй» и чрезмерная 
концентрация власти в «центре» часто приводили к их распаду – как и заигрывание в «автоно-
мии» и «парады суверенитетов». Федерализм во многих странах – базовая модель организации 
государства и, как следствие, исследования в областях федерализма и федеративных отноше-
ний всегда будут востребованы в теории и практике государственного строительства и слажен-
ной работы всех ветвей и институтов власти. К тому же, вопрос о сегодняшнем состоянии фе-
дерализма – это есть вопрос и о государстве. Цель исследования состоит в политико-правовом 
анализе российского федерализма с учетом его исторических составляющих, выявлении осо-
бенностей его развития в России. Методология включила в себя совокупность общенаучных и 
специально-научных методов. В общенаучном плане, применены исторический и не институци-
ональный подходы. На уровне специального научного метода, применен сравнительный право-
вой анализ. По результатам исследования авторы приходят к выводам, как минимум, об «уточ-
нении» исторического контекста и реалий современного состояния российского федерализма. 
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Abstract. The issue of federalism is one of the fundamental ones in the history of modern 

states. The relevance of the topic is that the creation of «empires» and excessive concentration of 
power in the «center» often led to their collapse – as did flirting with «autonomy» and «parades of 
sovereignties». Federalism in many countries is the basic model of state organization and, as a result, 
research in the areas of federalism and federal relations will always be in demand in the theory and 
practice of state building and the coordinated work of all branches and institutions of government. In 
addition, the question about the current state of federalism is also a question about the state. The pur-
pose of the study is to provide a political and legal analysis of Russian federalism, taking into account 
its historical components, and to identify the features of its development in Russia. The methodology 
included a set of general scientific and special scientific methods. In general scientific terms, historical 
and neo-institutional approaches are used. At the level of a special scientific method, comparative le-
gal analysis is applied. Based on the results of the study, the authors come to conclusions, at a mini-
mum, about «clarification» of the historical context and realities of the current state of Russian Feder-
alism. 
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Введение. 

Федерация, будучи особенной формой государ-
ственного устройства, содержит в себе государ-
ственные образования, обладающие политиче-
ской, территориальной и административной 
обособленностью. Федеративное устройство 
имеет сложную структуру, сложившуюся истори-
чески и обладающую разнообразными характе-
ристиками и признаками, исследования стано-
вятся целью которых. 

Сложность определения понятия «федерация» 
заключается в том, что в юридической литерату-
ре существуют неоднозначные его толкования, 
содержащие дискуссионные положения, и так 
далее, что требует своего определения. Термин 
«федерализм» (от лат. «foedus» – договор, союз) 
был известен в качестве одного из институтов 
римского права, как партнерство, союз, добро-
вольное соглашение [1, с. 127–137]. С федера-
тивной формой государственного устройства 
связывают политико-правовые явления и зако-
номерности, определяющие ее модель и влия-
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ющие на все сферы жизни человека, общества и 
государства. В определенных случаях категорию 
федерация можно рассматривать, как составную 
часть понятия федерализм, его идеи, теории, 
определяющие сущностное содержание указан-
ного понятия. 

Обсуждение. 

Понятие «федерализм» представляет собой 
совокупность плюралистических идей о само-
управлении социума, его способности быть аль-
тернативой централизации власти, в контексте 
политической культуры его можно представить, 
как совокупность стереотипов мировоззрения, 
как идеологию, синтезирующую различные док-
трины, теории и убеждения. Так, например, в 
основе социальных программ государств Евро-
союза лежат принципы, направленные на созда-
ние необходимых условий для формирования и 
развития человеческого капитала. Ряд госу-
дарств, в первую очередь, это страны Северной 
Европы, входящие в число мировых лидеров по 
качеству человеческой жизни, обеспечивают 
свое лидерство за счет научно-технического про-
гресса. Поэтому они более приспособлены к ры-
ночной экономике. 

Как писал Штейн, «социальное государство не 
просто должно поддерживать равенство права 
всех классов общества, но и отдельной лично-
сти. Оно обязано способствовать экономическо-
му и общественному прогрессу в отношении все-
го населения» [2, с. 3004]. Однако такой подход 
со временем трансформировался в понятие со-
циальное государство, как и его обязательства 
по отношению к населению в сфере повышения 
качества жизни, уровня благополучия и защиты в 
условиях отсутствия возможности решить свои 
проблемы самостоятельно. В последнее время в 
большей мере, чем раньше, социальную функ-
цию государства разделяют частные организа-
ции, берущие на себя обязанность предостав-
лять социальные услуги населению. 

В юридической науке сложилось несколько тео-
ретических моделей социального государства в 
соответствии с государственно-правовыми кон-
цепциями их развития, так: 

–  социальная политика направляет гарантиро-
ванно устойчивое развитие общества. Поэтому 
необходимо прогнозировать возможные риски, 
которые связанные с отношениями солидарно-
сти; 

–  во-вторых, необходимо, чтобы государство 
гарантировало минимальный уровень доходов, 
пенсионное и медицинское страхование и т.д.; 

Согласно принципу государства и экономики, он 
является в большей своей степени основопола-
гающим для обеспечения благосостояния и ин-
дивидуальной защиты. А также из него следует, 
что он представляет прямую обязанность вла-
стей по обеспечению социальной справедливо-
сти и поддержки граждан [4, с. 3]. 

В настоящее время в России существуют прин-
ципы которые отражаются в социальной защите 
граждан проявляя при этом социальное государ-
ство. Так, к указанным принципам можно отнести 
нуждающиеся слови населения и индивидуаль-
ных индивидов, которые нуждаются в поддержка 
со стороны государственной власти. Как следует 
из образовавшихся тенденций развития- прин-
ципы социального государства помогают укре-
пить стабильность в нем, а также повысить уро-
вень благополучия и благосостояния социума. 

В 1945 году в Англии был разработан «План Бе-
вериджа», который предусматривал расширение 
социального страхования с целью увеличения 
продолжительности жизни населения, гаранти-
рование среднего дохода, обеспечивающего 
минимальные потребности населения, и созда-
ние рабочих мест государством [5, с. 245]. 

Главной целью перехода общества от традици-
онных к либеральным цивилизациям должно 
быть смягчение социальных противоречий, 
обеспечение качества жизни граждан и осу-
ществление принципа социальной справедливо-
сти путем оказания помощи наиболее нуждаю-
щимся членам общества [6, с. 852]. 

Результаты. 

В современном понятии «социальное государ-
ство» можно определить несколько его направ-
лений, а именно рыночное и корпоративное. При 
рассмотрении последнего делается вывод о том, 
что предприятия и организации будут нести от-
ветственность за благосостояние, финансовое 
положение сотрудников, работающих на их 
предприятиях. Также от руководства будут 
предоставляться социальные гарантии, к кото-
рым относится возмещение расходов на лечение 
и образование, а также пенсионное обеспече-
ние. Следует отметить, что источниками соци-
ального обеспечения будут страховые взносы 
компаний и деятельность работодателей                                     
[7, с. 552]. 

Права человека являются собой традиционными 
либеральными ценностями. Последние были 
сформулированы во времена буржуазных рево-
люций. К ним можно отнести:  

–  признание свободы мысли;  

–  совести, равенства граждан перед законом; 

–  права на жизнь; 

–  право на свободу;  

–  право на безопасность.  

Н.М. Коркунов говорил: «Чтобы исторически 
сложившаяся общественная культура не утрати-
ла своей актуальности, чтобы она не застыла в 
неподвижном застое, необходимо, чтобы циви-
лизация включала в себя право, определяющее 
и защищающее индивидуальность» [8, с. 214]. 
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Заключение. 

Концепция прав человека произошла ввиду сра-
жения населения за улучшение культурного и 
экономического положения. Указанные права 
требуют планировочной и организационной 
форм государственной деятельности. Согласно 
Конституции СССР от 1936 года, в которой за-
креплялись положений «второго спектра о пра-

вах человека» – защита социальная была с 
ограничениями, но при этом были выделены 
влияние на процессе как в мире, в целом, так и в 
государстве [9, с. 167–172]. Данное высказыва-
ние подтверждает тот факт, что федерация со-
держит в себе государственные образования, 
обладающие политической, территориальной и 
административной обособленностью. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЭРА МОСКВЫ  
В ОБЛАСТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ СТОЛИЦЫ 
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Аннотация. Данная статья освещает значимость деятельности мэра Москвы в контексте 

международных связей столицы в современном мире, где глобализация и взаимодействие 
международных акторов становятся все более значимыми. Москва, как столица Российской 
Федерации и один из крупнейших мегаполисов мира, занимает ведущее положение на между-
народной арене. Деятельность мэра Москвы в области международных связей становится 
неотъемлемой частью формирования образа города, его привлекательности для инвестиций и 
туризма, а также для развития международного сотрудничества в различных сферах. В статье 
рассматривается деятельность мэра Москвы в области международных связей, нормативная 
база, определяющая его компетенцию и полномочия, а также приводятся практические приме-
ры успешных инициатив и проектов, реализуемых под его руководством.  

Ключевые слова: мэр города Москвы, мегаполис, центр международных связей, между-
народная деятельность, город Москва, международные отношения, столица, полномочия Мэра 
города Москвы, деятельность сэра Москвы, столица. 
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Abstract. This article highlights the significance of the activities of the mayor of Moscow in the 

context of the capital’s international relations in the modern world, where globalization and interaction 
of international actors are becoming increasingly significant and are acquiring a particularly important 
role. Moscow, as the capital of the Russian Federation and one of the largest metropolises in the 
world, occupies a leading position in the international arena. The activities of the Moscow mayor in the 
field of international relations are becoming an integral part of shaping the image of the city, its attrac-
tiveness for investment and tourism, as well as for the development of international cooperation in var-
ious fields. The article examines the activities of the Moscow mayor in the field of international rela-
tions, the regulatory framework defining his competence and powers, as well as providing practical 
examples of successful initiatives and projects implemented under his leadership.  

Keywords: Mayor of Moscow, Megapolis, center for international relations, international activi-
ties, the city of Moscow, international relations, capital, powers of the Mayor of Moscow, activities of 
the Mayor of Moscow, Capital. 
 
Введение. 

В современном мире международные связи ста-
новятся важным аспектом развития городов-
мегаполисов. Москва, будучи столицей Россий-
ской Федерации, занимает важное место в меж-
дународных делах, активно осуществляя полно-
мочия, которые предоставлены ей Конституцией 
РФ (пункт «о» части 1 статьи 72), Федеральным 
законом «О координации международной и 
внешнеэкономической связи субъектов РФ», а 
также другими законами и соглашениями, регу-
лирующими взаимодействие органов государ-
ственной власти Российской Федерации и орга-

нов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в отношении разграничения 
предметов ведения и полномочий [2, с. 48–51].  

Мэр Москвы выполняет важную роль в развитии 
международных связей города, что способствует 
экономическому росту и привлекает иностран-
ные инвестиции. Его усилия направлены на 
формирование привлекательной бизнес-среды 
как внутри страны, так и на международном 
уровне. 

Сама деятельность мэра Москвы в области 
международных связей, имеет значительное 
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влияние на образ и развитие города. Важно от-
метить, что эта деятельность представляет со-
бой не только экономическую и политическую 
стратегию, но и культурный обмен, который по-
могает расширить горизонты взаимопонимания и 
сотрудничества между различными странами и 
культурами. Обсуждение этих аспектов деятель-
ности мэра Москвы позволяет лучше понять 
роль столицы в современном мире и ее вклад 
в формирование глобальной общественной 
среды.  

Правовое положение мэра Москвы характеризу-
ет место мэра в структуре государственной вла-
сти России, что будет определять возлагаемые 
на него задачи и круг полномочий, предостав-
ленных мэру для эффективного решения возло-
женных на него задач. Деятельность мэра Моск-
вы в области международных связей имеет 
стратегическое значение для развития города и 
его позиционирования на мировой сцене.  

Обсуждение. 

Статус мэра Москвы регулируется множеством 
нормативных документов, начиная с Конститу-
ции Российской Федерации, а также включает в 
себя ряд Федеральных конституционных зако-
нов: № 1 ФКЗ от 21 июля 1994 года «О Конститу-
ционном Суде Российской Федерации», № 3 ФКЗ 
от 5 февраля 2014 года «О Верховном Суде 
Российской Федерации», № 1 ФКЗ от 02 июля 
2011 года «О судах общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации», № 4 ФКЗ от 06 ноября 
2020 года «О Правительстве Российской Феде-
рации», и № 1 ФКЗ от 26 февраля 1997 года. 
Кроме того, к значимым законодательным актам 
относятся Федеральный закон № 414-ФЗ от                              
21 декабря 2021 года «Об общих принципах ор-
ганизации публичной власти в субъектах Рос-
сийской Федерации», Федеральный закон от                         
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федера-
ции», Федеральный закон № 131-ФЗ от 06 октяб-
ря 2023 года «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции». 

На региональном уровне действуют Закон РФ                         
№ 4802-1 от 15 апреля 1993 года «О статусе 
столицы Российской Федерации», а также зако-
ны города Москвы, включая № 54 от 28 июня 
1995 года «Устав города Москвы», № 38 от                           
06 июля 2005 года «Избирательный кодекс горо-
да Москвы», № 65 от 20 декабря 2006 года «О 
Правительстве Москвы», № 25 от 08 июля 2009 
года «О правовых актах города Москвы», № 70 
от 14 декабря 2001 года «О законах города 
Москвы и постановлениях Московской городской 
Думы», № 56 от 06 июля 2002 года «Об органи-
зации местного самоуправления в городе 
Москве». Эти документы формируют юридиче-
скую базу для функционирования мэра как клю-
чевой фигуры в управлении столицей. 

Безусловно, правовая основа статуса высшего 
должностного лица Москвы чрезвычайно широка 
и не исчерпывается вышеперечисленными нор-
мативными актами, однако именно они состав-
ляют правовой фундамент мэра города Москвы. 

На основании возложенных на мэра Москвы 
обязанностей, он играет ключевую роль в управ-
лении внешнеэкономическими и международны-
ми связями столицы, что подкрепляется положе-
ниями Устава города Москвы. В качестве высше-
го должностного лица города, мэр координирует 
образование и развитие международных, внеш-
неэкономических и межрегиональных связей. Он 
контролирует деятельность муниципальных ор-
ганов, обеспечивающих взаимодействие с зару-
бежными партнерами и другими субъектами РФ. 

В рамках своих полномочий, мэр также участву-
ет в переговорах и отвечает за заключение дого-
воров и соглашений от имени Москвы в сфере 
международных и внешнеэкономических отно-
шений в соответствии с местным законодатель-
ством, в частности с Законом города Москвы «О 
договорах и соглашениях города Москвы». Мэр 
имеет право делегировать свои полномочия по 
переговорам и подписанию документов вице-
мэру или другим ответственным лицам исполни-
тельной власти города. Все соглашения, касаю-
щиеся внешнеэкономических и международных 
связей, должны быть предварительно направле-
ны в Министерство иностранных дел РФ для 
рассмотрения и одобрения за месяц до предпо-
лагаемой даты подписания. 

К полномочиям мэра Москвы относится также 
создание городских внешнеэкономических струк-
тур и организация зарубежных представитель-
ств. Открытие нового представительства Москвы 
за пределами России требует согласования с 
Министерством иностранных дел РФ. Регулиро-
вание деятельности таких представительств 
осуществляется на основе Федерального закона 
«О координации международных и внешнеэко-
номических связей субъектов Российской Феде-
рации», Указа Президента РФ от 12 марта 1996 
года № 375 «О координирующей роли Мини-
стерства иностранных дел Российской Федера-
ции в проведении единой внешнеполитической 
линии Российской Федерации», а также других 
соответствующих нормативно-правовых актов 
Российской Федерации. 

В соответствии с действующими полномочиями, 
мэр Москвы активно участвует в переговорах и 
процессе заключения соглашений с дипломати-
ческими и другими представительствами зару-
бежных стран и международных организаций, 
находящихся на территории города. Согласно 
законодательству Российской Федерации и го-
рода Москвы, мэр может вести переговоры и 
заключать соглашения от имени Российской Фе-
дерации с учётом согласования действий с Ми-
нистерством иностранных дел РФ. Также мэр 
имеет право делегировать соответствующие 
полномочия вице-мэру или другим членам Пра-
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вительства города, что позволяет гибко и эф-
фективно управлять международными взаимо-
действиями на уровне столицы. 

Мэр Москвы активно участвует в поддержании 
контактов с российскими дипломатическими и 
другими представительствами за рубежом, об-
суждая вопросы, касающиеся интересов столи-
цы. Эта деятельность позволяет эффективно 
координировать международные инициативы, 
направленные на укрепление позиций Москвы на 
глобальной арене. 

Кроме того, мэр представляет город Москву в 
международных и межрегиональных отношени-
ях, включая участие в государственных прото-
кольных мероприятиях на федеральном уровне. 
Это позволяет не только продвигать интересы 
города, но и укреплять его статус как важного 
политического, экономического и культурного 
центра [5]. 

В дополнение, мэр Москвы активно участвует в 
деятельности федеральных институтов, где 
формируются и осуществляются решения, пря-
мо затрагивающие внешнеполитическую и меж-
дународную деятельность всей страны. Напри-
мер, С. С. Собянин состоит в Совете безопасно-
сти Российской Федерации [4], это дает ему воз-
можность активно участвовать в формировании 
стратегий не только на внутреннем, но и на меж-
дународном уровне, защищая интересы Москвы 
и согласовывая их с общенациональными целя-
ми.  

В критических ситуациях и при согласии высшего 
руководства страны, мэр может быть привлечен 
к разрешению ключевых национальных вопро-
сов, что открывает путь к расширению его пол-
номочий, включая тех, что касаются внешних 
отношений. На данный момент, Сергей Собянин 
выполняет обязанности первого заместителя 
председателя Координационного совета при 
Правительстве Российской Федерации, который 
занимается вопросами борьбы с распростране-
нием новой коронавирусной инфекции на терри-
тории России. Эта роль подчеркивает его актив-
ное участие в национальных усилиях по контролю 
и предотвращению распространения COVID-19, а 
также стремление обеспечить безопасность и 
здоровье жителей столицы и всей страны [1]. 
Такое активное включение мэра в федеральные 
инициативы выглядит не только естественным, 
но и крайне важным, учитывая его статус как 
руководителя столицы России. Подобное со-
трудничество подчеркивает необходимость эф-
фективного взаимодействия между городом 
Москва и федеральным правительством, что 
важно для обеспечения согласованных действий 
и достижения общенациональных целей.  

Вышеуказанное подчеркивает значимую роль 
мэра Москвы в решении поставленных общена-
циональных задач. 

В Уставе города Москвы закреплено, что город 
имеет свои особые интересы в области между-

народных и внешнеэкономических отношений                                    
[5, п. 6]. Это положение позволяет Москве актив-
но участвовать в дискуссиях по международным 
вопросам и влиять на формирование внешней 
политики Российской Федерации. Отличие инте-
ресов столицы от потребностей других регионов 
подчеркивает её ключевую роль в решении меж-
дународных задач и важность в контексте гло-
бальных диалогов. 

Важно отметить, что, несмотря на введенные 
против России санкции и ограничения, Москва 
активно развивает культурное сотрудничество с 
другими странами. Например, в 2023 году в сто-
лице было проведено более 30 международных 
выставок, фестивалей, конкурсов и концертов. 

Результаты. 

В качестве примеров успешных проектов и про-
грамм, реализуемых мэром Москвы в области 
международных связей, можно упомянуть запуск 
сервиса «Инвестиционный калькулятор». В рас-
чете учитываются многие статьи расходов, ос-
новные из них: аренда недвижимости под пред-
приятие, заработные платы сотрудников, закупка 
необходимого оборудования, уплата налогов и 
так далее. Соответственно, используя «Инве-
стиционный калькулятор» можно просчитать 
расходы на создание нового производственного 
предприятия или оптимизацию работы уже су-
ществующего. 

С.С. Собянин заявил, что в прошлом году инве-
стиции в экономику Москвы достигли примерно 
6,8 трлн рублей, что на 3,8 % больше по сравне-
нию с 2022 годом в сопоставимых ценах. Мэр 
подчеркнул значимость создания благоприятных 
условий для бизнеса для стабильного экономи-
ческого развития столицы. Он упомянул, что 
промышленные предприятия могут воспользо-
ваться льготной арендой земли и льготными 
кредитами. Также, мэр отметил, что стимулиро-
вание создания новых рабочих мест через го-
родские программы способствует привлечению 
инвестиций [3]. 

Несмотря на нестабильную внешнеполитиче-
скую ситуацию в мире, столица продолжает под-
держивать московских экспортеров, выводящих 
продукцию на зарубежные рынки, помогая вы-
страивать устойчивые кооперационные и торго-
вые отношения. Сейчас внимание приковано к 
перспективным рынкам стран СНГ, Юго-
Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и 
Латинской Америки. 

По различным данным в Москве в настоящее 
время активно функционирует от 5 до 8,5 тыс. 
предприятий с иностранным участием, в том 
числе малых и средних. 

Также, Москва регулярно становится площадкой 
для проведения международных мероприятий, 
таких как форумы, конференции и саммиты. 
Например, Московский международный эконо-
мический форум и Московский международный 
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культурный фестиваль собирают представите-
лей различных стран для обсуждения вопросов 
сотрудничества и обмена опытом, (как пример, 
Москва организовала в Самаре круглый стол по 
обмену опытом работы с соотечественниками за 
рубежом, московское правительство провело 
Международную конференцию по русскому язы-
ку в Таиланде, «Москва книжная» представит 
столицу России на международной книжной вы-
ставке в Казахстане, Культурно-гуманитарные и 
деловые мероприятия Правительства Москвы 
пройдут в Ташкенте; также, мэр Москвы активно 
развивает партнерские отношения с городами и 
другими мегаполисами по всему миру. Подписа-
ние соглашений и меморандумов о сотрудниче-
стве способствует углублению взаимопонимания 
и обмену опытом в различных областях, таких 
как экономика, культура, образование и техноло-
гии. (например, Соглашение о партнерстве меж-
ду Москвой и Пекином, направленное на разви-
тие торгово-экономического и культурного со-
трудничества; Меморандум о сотрудничестве 
между Москвой и Шэньчжэнем, направленное на 
развитие внешнеэкономических связей двусто-
роннего взаимовыгодного сотрудничества и ис-
пользование передового опыта в модернизации 
городской транспортной инфраструктуры, обмен 
опытом в сфере городского управления иннова-
циями, градостроительства, торговлю, а также 
на сотрудничество в сфере науки, образования, 
культуры, туризма, экологии и охраны окружаю-
щей среды). Участие Москвы в таких программах 
способствует укреплению позиций города на 
мировой арене и расширению возможностей для 
развития. Эти практические примеры демон-

стрируют активную международную деятель-
ность мэра Москвы и важность международного 
сотрудничества для развития столицы. 

Заключение. 

В заключение можно сделать выводы о том, что: 

–  во-первых, международная деятельность 
мэра Москвы играет ключевую роль в укрепле-
нии позиций города на мировой арене и способ-
ствует привлечению инвестиций, технологий и 
культурного обмена; 

–  во-вторых, результаты деятельности мэра г. 
Москвы имеют долгосрочное значение для раз-
вития столицы как важного мирового центра, а 
также имеет значительное влияние на образ и 
репутацию города. 

Тем самым, успешность напрямую влияет на 
привлекательность Москвы для иностранных 
инвесторов, туристов и международных партне-
ров. Укрепление партнерских отношений с ве-
дущими мировыми мегаполисами и активное 
участие в международных программах и инициа-
тивах определено как приоритетное направле-
ние для развития Москвы. Это требует от город-
ских властей ведения постоянного мониторинга 
изменений в мировой политике и экономике, а 
также разработки эффективных стратегий для 
укрепления позиций столицы на международной 
арене. 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ОРГАНИЗОВАННОЙ ГРУППЫ 

 

Стрельников К.Н. 
Краснодарский университет МВД России 

 
Аннотация. На сегодняшний день важным аспектом эффективного противодействия пре-

ступной деятельности организованных групповых формирований выступает правильное пони-
мание их сущности, а также уголовно-правовых и криминологических признаков. В рамках дан-
ного исследования дается уголовно-правовая и криминологическая характеристика организо-
ванной группы, в том числе анализируются количественные показатели преступлений, совер-
шаемых в составе организованной группы, а также признаки, вытекающие из содержания ч. 3 
ст. 35 УК РФ. Автором рассмотрены различные подходы к толкованию легальных признаков 
указанного преступного формирования, а также судебная практика в соответствующей части. 
Правильное понимание сущности организованной группы позволяет исключить проблемные 
вопросы, связанные с отграничением указанного преступного формирования от иных форм 
совместной преступной деятельности.  

Ключевые слова: организованная группа, устойчивость, признаки организованной груп-
пы, общественная опасность преступной деятельности организованной группы.  

 

CRIMINAL-LEGAL AND CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS  
OF AN ORGANISED GROUP 

 

Kirill N. Strelnikov 
Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia 

 
Abstract. Today, an important aspect of effective counteraction to the criminal activity of orga-

nized group formations is the correct understanding of their essence, as well as criminal-legal and 
criminological characteristics. In the framework of this study, the criminal-legal and criminological 
characteristics of an organized group are given, including the analysis of quantitative indicators of 
crimes committed as part of an organized group, as well as the signs arising from the content of part 3 
of article 35 of the Criminal Code of the Russian Federation. The author considers various approaches 
to the interpretation of the legal signs of the said criminal formation, as well as judicial practice in the 
relevant part. The correct understanding of the signs characterizing the essence of an organized 
group allows to exclude problematic issues related to the delimitation of this criminal formation from 
other forms of joint criminal activity and minimize the evaluative nature of the concept of «organized 
group».  

Keywords: organized group, sustainability, signs of an organized group, public danger of crimi-
nal activity of an organized group. 
 
Введение.  

Развитие современного российского общества 
характеризуется как положительными, так и от-
рицательными тенденциями, одна из которых 
напрямую связана с ростом преступности. В то-
же время, опаснейшей тенденцией криминали-
зации общественных отношений выступает раз-
витие и функционирование групповой преступ-
ности, которая обладает повышенной обще-
ственной опасностью. Выявление, пресечение и 
расследование преступлений, совершаемых в 
составе организованных преступных формиро-
ваний, сопряжено со значительными практиче-
скими сложностями, вызванными в первую оче-
редь правильным установлением уголовно-
правовых аспектов (признаков) организованной 

преступной группы на всех стадиях её формиро-
вания и функционирования, большим числом 
лиц, принимающих участие в совместной пре-
ступной деятельности, количеством эпизодов, 
особенностями структурного построения, типа 
взаимодействия соучастников, а также применя-
емых мер конспирации и безопасности [1].  

Фундаментальной основой эффективного проти-
водействия групповой преступности является 
правильное понимание и применение норм, 
устанавливающих ответственность за соверше-
ния преступлений в составе организованной 
группы. Указанный проблемный аспект требует 
изучения сущности указанной формы соучастия 
не только на основе теоретических источников, 
но и в контексте правоприменительной практики, 
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что в свою очередь, будет способствовать пра-
вильной квалификации преступлений, соверша-
емых членами организованной группы и успеш-
ности в доказывании их вины. 

Результаты и их обсуждение.  

О возрастающей общественной опасности сов-
местной преступной деятельности, на сегодняш-
ний день, свидетельствует:  

1) появление новых форм групповой и органи-
зованной преступности;  

2) увеличение количества совершаемых тяжких 
и особо тяжких преступлений в составе органи-
зованной группы;  

3) сращивание групповой преступности с реци-
дивной и профессиональной преступностью;  

4) вовлечением в преступную деятельность 
социально-активных слоев населения;  

5) совершенствование методов конспирации и 
сокрытия преступных действий, способов и ме-
тодов совершения совместных преступных дей-
ствий, посредствам использования достижений 
науки и информационно-телекоммуникационных 
технологий.  

При этом эффективность объединения группы 
лиц в целях совместного совершения преступ-
ления существенно повышается при сочетании 
таких факторов, как:  

1) прочность психологической связи соучастни-
ков;  

2) наличия у её участников единого преступного 
умысла;  

3) осознание членами общих целей функциони-
рования организованного преступного формиро-
вания и своей принадлежности к нему, что спо-
собствует трансформации преступной группы в 
единое целое;  

4) профессионализм членов такого объедине-
ния;  

5) постоянство форм и методов преступных 
действий;  

6) соблюдение специально разработанных мер 
безопасности и конспирации [2].  

В тоже время, следует отметить тот факт, что 
преступления, совершаемые в составе органи-
зованной группы, составляют в среднем около 
1,5 % от общего числа всех зарегистрированных 
преступлений в период с 2013 по 2023 год. Од-
нако, несмотря на небольшую их долю среди 
общего количества зарегистрированных пре-
ступлений указанная форма соучастия имеет 
повышенную общественную опасность. Связано 
это, в первую очередь с тем, что количество 
преступлений, совершаемых в составе органи-
зованной группы в период с 2013 по 2023 год, 
ежегодно увеличивается (табл. 1). В свою оче-
редь, статистические данные свидетельствуют о 
том, что удельный вес тяжких и особо тяжких 
преступлений на протяжении 10 лет остается на 
очень высоком уровне и в среднем составляет 
95,1 % от общего числа зарегистрированных 
преступлений (табл. 1).  

Таблица 1 

Количественные показатели преступлений, совершаемых  
в составе организованной группы в период с 2013 по 2023 гг. [3] 

 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Объём 17266 13771 13735 12581 13232 15628 16290 17727 22172 27207 31824 

Динамика, % –4,2 –20,3 –0,5 –8,4 5,2 18,1 4,2 8,8 25,1 22,7 17 

Удельный вес от 
расследованных 
преступлений, % 

1,4 1,2 1,1 1,1 7,2 1,4 1,5 1,7 2,2 2,6 3,2 

Тяжкие и особо 
тяжкие 

16597 13498 13270 12093 12873 15141 15615 16952 21449 26033 30814 

Динамика, % –4,3 –18,7 –1,7 –9,2 6,5 17,6 3,1 8,6 26,5 21,4 18,4 

Удельный вес, % 96,1 98,0 96,6 96,1 97,3 96,9 95,9 95,6 97,6 95,7 96,8 

 
Как мы можем заметить, несмотря на усилия 
правоохранительных органов, направленные на 
выявление, пресечение и раскрытие деятельно-
сти организованных преступных групп, борьба с 
групповой преступной деятельностью в нынеш-
них реалиях идет с переменным успехом. Свя-
зано это, в первую очередь, с высокой латентно-
стью организованной преступной деятельности, 
так как в поле зрения и оперативную разработку 
правоохранительных органов попадают отнюдь 
не все действующие на территории Российской 
Федерации организованные преступные форми-
рования и, соответственно не все совершенные 

ими преступления отражаются в уголовно-
правовой статистической отчётности. Именно 
высокий уровень латентности выступает тем 
негативным обстоятельством, способствующим 
формированию у лиц возможности безнаказан-
ного совершения преступлений в составе орга-
низованной группы, что в свою очередь детер-
минирует совершения новых преступлений [4].  

Этому способствует такие факторы, как:  

1) коррупционные проявления (коррупционный 
симбиоз);  
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2) физическая незащищенность свидетелей и 
потерпевших, что порождает страх обращения в 
правоохранительные органы; 

3) низкая материально-техническая база право-
охранительных органов по сравнению с крими-
нализацией передовых технологий участниками 
организованных групп;  

4) применение организованными группами эф-
фективных методов и способов противодействие 
раскрытию и расследованию преступлений; 

5) недостаточная профессиональная квалифи-
кация сотрудников правоохранительных органов.  

Это, в свою очередь, приводит к тому, что не все 
уголовные дела о групповых преступлениях 
направляются в судебные органы с применени-
ем квалифицирующего признака «организован-
ной группой». Часть из них возвращается орга-
нами прокуратуры на дополнительное следствие 
или требует переквалификации действий со-
участников [5].  

Проблемным вопросом в современной литера-
туре по сей день остаётся оценочный характер 
понятия «организованная группа», что требует 
дальнейшего изучения и раскрытия признаков 
указанной формы соучастия. По мнению про-
фессора. А. Арутюнова основной проблемой 
применения нормы закрепленной в ч. 3 ст. 35                          
УК РФ – является отсутствие четких критериев 
разграничения указанной формы соучастия от 
других форм и наличие такого оценочного поня-
тия, как «устойчивость», который выступает 
единственным критерием отграничения органи-
зованной группы от группы лиц по предвари-
тельному сговору [6].  

В тоже время, в уголовно-правовой доктрине 
различными авторами неоднократно высказыва-
лось мнение о необходимости законодательного 
закрепления наиболее полного перечня призна-
ков организованной группы с целью подробного 
изучения данного уголовно-правового явления. 
Однако эти попытки не увенчались успехом в 
результате постоянного видоизменения и со-
вершенствования деятельности организованных 
преступных формирований и невозможности 
установления исчерпывающего перечня призна-
ков, характеризующих деятельность организо-
ванных групп в современных реалиях на законо-
дательном уровне [7].  

Изучение признаков организованной группы, 
отличающих указанное преступное формирова-
ние от других форм соучастия, стоит начать с 
того, что общими признаками совместной пре-
ступной деятельности, характеризующими в том 
числе организованную группу, являются:  

1. Количественный состав – участие в преступ-
ной деятельности двух и более лиц, каждое из 
которых действует в качестве субъекта преступ-
ления;  

2. Наличие общей групповой преступной цели, 
реализуемой в процессе совместной преступной 
деятельности;  

3. Наличие в преступном формировании особо-
го типа межличностных отношений, а также тес-
ное взаимодействие участников организованной 
группы на основе функционального разделения 
ролей и направленности усилий на совместное 
совершение преступных действий;  

4. Осознание соучастниками преступной группы 
наличия общего для всех группового продукта 
совместной преступной деятельности, а именно, 
наступление социально-негативных послед-
ствий, носящих приспособительный и преобра-
зовательный характер для общества и государ-
ства в целом [8].  

В то же время, в соответствии с ч. 3 ст. 35 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации (далее – 
УК РФ) обязательными законодательными при-
знаками организованной группы выступают: 

1) устойчивость;  

2) цель – совершение одного или нескольких 
преступлений (в том числе тщательная и дли-
тельная подготовка совершения одного преступ-
ного действия, представляющего собой особую 
сложность);  

3) предварительная договоренность о соверше-
нии одного или нескольких преступлений.  

При этом судебные и правоохранительные орга-
ны отмечают, что договоренность участников 
преступного формирования должна состояться 
непосредственно до начала осуществления чле-
нами организованной группы преступных дей-
ствий и содержать в себе конкретную детализа-
цию участия каждого соучастника в планируемом 
преступлении, распределение их функциональ-
ных обязанностей, а не простое согласование 
отдельных преступных действий, как при совер-
шении преступления группой лиц по предвари-
тельному сговору.  

Абзац второй п. 2 Постановления Пленума Вер-
ховного суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 «О 
судебной практике по делам о краже, грабеже и 
разбое» определяет, что к основным признакам 
организованной группы, в частности относится:  

1) устойчивость; 

2) наличие в её составе организатора (руково-
дителя);  

3) наличие заранее разработанного плана сов-
местной преступной деятельности;  

4) распределение функций между членами 
группы при подготовке к совершению преступле-
ния и осуществлении преступного умысла [9]. 

Напротив, п. 16 Постановления Пленума Вер-
ховного суда РФ от 09 июля 2013 г. № 24 «О су-
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дебной практике по делам о взяточничестве и об 
иных коррупционных преступлениях» содержит 
новые указания о признаках организованной 
группы, а именно:  

1) устойчивость;  

2) наличие более высокой степени организо-
ванности;  

3) распределение ролей;  

4) наличие организатора и (или) руководителя 
[10].  

Помимо признаков, закрепленных непосред-
ственно в УК РФ и Постановлениях Пленума 
Верховного суда РФ, среди различных авторов 
выделяются иные признаки, присущие организо-
ванной группе. Так, профессор Ю.А. Красиков 
отмечает, что обязательными признаками орга-
низованной группы выступают:  

1) наличие постоянных связей между членами 
преступного формирования;  

2) наличие специфических методов деятельно-
сти, направленных на подготовку или соверше-
ния одного или нескольких преступлений [1]. 

По мнению же А.Н. Попова признаками органи-
зованной группы являются:  

1) цель создания организованной группы – за-
нятие совместной преступной деятельностью; 

2) стабильность состава на протяжении дли-
тельного промежутка времени [11].  

А.Б. Калмыкова, в свою очередь, относит к при-
знакам организованной группы:  

1) предварительный сговор соучастников;  

2) психическое отношение участников группы к 
совершаемым преступлениям;  

3) особенности выполнения каждым участников 
организованной преступной группы своих функ-
циональных обязанностей [12]. 

Вышеперечисленные признаки, характеризую-
щие организованную группу, позволяют сделать 
вывод о том, что рассмотренные нами авторы в 
основном стремятся раскрыть сущность законо-
дательных признаков, указанных ст. 35 УК РФ, с 
точки зрения этимологического анализа, исполь-
зуемых законодателем формулировок.  

Однако, как мы можем заметить, понимание при-
знаков организованной группы несколько разли-
чается среди различных авторов, несмотря на 
законодательные признаки, указанные в ч. 3                                   
ст. 35 УК РФ. При этом, проведенное в ходе ис-
следования изучение правоприменительной 
практики показало, что судебные органы в ходе 
рассмотрения уголовных дел о групповых пре-
ступлениях выделяют следующие признаки, ха-

рактеризующие деятельность организованной 
группы:  

1) организованность, которая выражается в 
наличии руководящего звена организованной 
группы; распределении среди участников функ-
циональных обязанностей (преступных ролей); 
предварительное планирование и подготовка 
совершения преступных действий с последую-
щей отчётностью о выполнении, поставленных 
задач членами организованной преступной груп-
пы; взаимозависимости и согласованности пре-
ступных действий; координации и взаимодей-
ствия в процессе совершения преступлений;  

2) сплоченность и общность в реализации пре-
ступных целей, которая выражается в наличии 
постоянного контакта до, вовремя и после со-
вершения преступных действий между членами 
группы; наличии у членов организованной груп-
пы единого преступного умысла; принятие уста-
новленной в группе преступной идеологии, норм 
и правил поведения; 

3) устойчивость, которая выражается в суще-
ствовании и функционировании организованной 
группы длительный период времени, а также в 
постоянном совершенствовании форм и методов 
совершения преступных действий; 

4) защищённость, которая выражается в со-
блюдении всеми участниками преступного фор-
мирования защитных мер, в первую очередь, 
направленных на противодействия оперативной 
деятельности правоохранительных органов, а 
также исключение задержания отдельных чле-
нов организованной группы во время соверше-
ния преступления. В том числе исключение лю-
бых непосредственных контактов между участ-
никами преступной группы, использование для 
общения и обмена информацией защищенных 
каналов удаленной связи, включая сеть «Интер-
нет».  

В то же время, дополнительными признаки орга-
низованной группы, которые выделяются судеб-
ными органами в ходе рассмотрения уголовных 
дел о групповых преступлениях выступают:  

1) наличие внутренней структуры, состоящей из 
лиц, выполняющих в соответствии с отведённой 
им преступной роли свои функциональные обя-
занности;  

2) тщательный подбор участников, выражаю-
щийся в постоянном контролировании их пове-
дения, выполнения ими своих функциональных 
обязанностей, соблюдения ими установленных 
мер дисциплины; 

3) внутренняя дисциплина, которая поддержи-
вается системой мер поощрения и наказания. 

Заключение.  

Анализируя вышеперечисленные признаки, 
можно констатировать, что организованной груп-
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пе, как и преступному сообществу (преступной 
организации) свойственна устойчивость и орга-
низованность, что способствует стабильности 
состава организованной преступной группы, 
особой психологической взаимосвязи между со-
участниками, согласованности и отлаженности 
преступных действий, а также длительности су-
ществования и функционирования. Однако, опи-
раясь на судебную практику, стоит отметить, что 
в организованной группе в большинстве случаев 
преобладают горизонтальные уровни взаимо-
действия между соучастниками, в отличии от 
наличия вертикальных связей и сложной внут-
ренней структуры в преступном сообществе 
(преступной организации). В то же время, основ-
ным квалифицирующим признаком организован-
ной группы, исходя из материалов судебно-
следственной практики и положений уголовного 
закона, является «устойчивость». Этот признак 
выступает одним из критериев разграничения 
организованной группы от группы лиц по пред-

варительному сговору, но в тоже время носит 
оценочный характер. При этом говорить о степе-
ни его выраженности и сформированности мож-
но только в рамках рассмотрения конкретного 
уголовного дела в процессе предварительного 
расследования, что нередко вызывает опреде-
ленные трудности у практических сотрудников и 
зачастую зависит от качественного проведения 
оперативно-розыскных мероприятий, направ-
ленных на установления функциональных свя-
зей и внутренней организации преступного фор-
мирования [13].  

Таким образом, правильное понимание призна-
ков, характеризующих организованную группу, 
позволяет исключить проблемные вопросы, свя-
занные с отграничением указанного преступного 
формирования от иных форм совместной пре-
ступной деятельности и минимизировать оце-
ночный характер понятия «организованная груп-
па».  
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ОТЕЦ УБИЛ ВИНОВНОГО В СМЕРТИ СВОЕГО СЫНА: 
СУЖДЕНИЯ БЛОГЕРОВ В КОНТЕКСТЕ ПРАВОСОЗНАНИЯ ОБЩЕСТВА 
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Аннотация. В статье идет речь о проблеме правового нигилизма в России, которое имеет 

давнюю историю. Обозначаются причины этого социально-негативного явления на разных эта-
пах истории. Подробно рассматривается ситуация в современной России на примере конкрет-
ного уголовного дела, в рамках которого отец убил из огнестрельного оружия виновного в 
нарушении правил дорожного движения, повлекшего смерть его сына; был убит также адвокат 
этого виновного. Убийство было совершено ввиду того, что отец посчитал несправедливым 
(слишком мягким) наказание виновному. Ситуация усложнена тем, что виновный («мажор») был 
сыном прокурора и родственником других правоохранителей. Большинство блогеров при об-
суждении короткой информации в соцсетях оправдывают действия отца, несмотря на очевид-
ность его преступных действий. Такая реакция показывает противоречивость развития право-
сознания российского общества. 

Ключевые слова: правовой нигилизм, российское общество, преступление, наказание, 
мажор, справедливость, суд, сын, прокурор, блогеры. 
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Введение. 

Одной из важнейших особенностей длительного 
периода истории России, негативно влияющей 
на ее развитие, является правовой нигилизм 
большого числа населения.  

Обсуждение. Результаты. Такое положение, 
как нам представляется, обусловлено исстари 
сложившейся в нашей стране общественно-
политической обстановкой. Речь идет, прежде 
всего, об институтах крепостничества и класси-
ческой абсолютной монархии, долгое время 
имевших место в России, вплоть соответственно 
до середины ХIХ и начала ХХ вв. (именно тогда с 
принятием Основных государственных законов в 
редакции 23 апреля 1906 г. впервые власть им-

ператора, некоторым образом, уравновешена 
Государственной Думой, преодолев длившийся 
несколько веков абсолютизм).  

Российский же абсолютизм в его самых абсо-
лютных формах вообще не предполагал участия 
подавляющего большинства населения в выра-
ботке общественных правил поведения. Соот-
ветственно, такое устранение людей от этого 
процесса настраивало «тягловое» население 
против тех законов (в широком смысле этого 
слова), которые им «сверху»; то есть, верховной 
властью, вменялось исполнять. Такой правовой 
нигилизм во много крат усиливался тем, что в 
принимаемых законах интересы низших сосло-
вий отражались в минимальной степени. Здесь 
же следует добавить нигилизм не только низших, 
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но и части представителей высших сословий, 
причем как тех, кто имел либерально-
демократические убеждения (например, Ради-
щев, декабристы и др.), так и тех, кто занимая 
властно-управленческие должности, допускал 
злоупотребления, прекрасно охарактеризован-
ные в бессмертных произведениях Н.В. Гоголя, 
М.Е. Салтыкова-Щедрина и других русских писа-
телей.  

Соответственно, такие понятия, как «закон-
ность», «верховенство права» и им подобные не 
могли проникнуть в психологию российского 
народа и закрепиться в нем как важнейший ас-
пект позитивистского правового сознания. И 
данное обстоятельство (игнорирование реалий 
массового правового сознания большинства 
населения России) с неизбежностью привело к 
«распаду империи, экономической катастрофе, 
длительной и кровопролитной гражданской 
войне» [1, с. 3]. Такой правовой нигилизм сопро-
вождал протестное движение «масс» в период 
усиления революционного движения и его за-
вершающего всплеска в 1917 г., когда прежнее 
имперское право было полностью отвергнуто.  

В советском государстве попытки новой власти 
установить новую законность изначально наты-
кались на два серьезных препятствия.  

Во-первых, российское население вошло в но-
вую государственность со старой психологией 
правового нигилизма. Изменить же человече-
скую психологию, а тем более, искоренить ее за 
несколько лет невозможно и, в этом смысле, как 
нам представляется, не имело большого значе-
ния то обстоятельство, что новые предписания, 
новые социальные нормы исходили не от старой 
имперской, а от новой советской власти – в лю-
бом случае для рядового жителя эти предписа-
ния исходили «свыше», хотя уже и при его фор-
мальном участии, поскольку избирательное пра-
во в СССР было всеобщим, но де-факто прово-
дились не выборы, а формальное закрепление 
кандидатов в депутаты, одобренных партийными 
структурами ВКП(б)-КПСС. 

Во-вторых, новое советское право стало форми-
роваться не сразу, а через нескольколетний пе-
риод «революционной целесообразности». Та-
кая целесообразность была весьма зыбкой ос-
новой для укрепления правового позитивизма. 

В дальнейшем, воду на мельницу правового ни-
гилизма стала лить советская теория государ-
ства и права, одним из важнейших положений 
которой был тезис о постепенном отмирании 
права (равно как и государства) при коммунизме. 
Если право будет неизбежно отмирать, то надо 
ли уделять ему большое внимание? Такой фон, 
конечно же, не способствовал развитию совет-
ского правового позитивизма. Что касается 
народного представительства в формировании 
правовых норм, то в советском государстве оно 
имело место – в Верховном Совете СССР и вер-
ховных советах союзных республик в качестве 
законодателей восседали действительно самые 

что ни на есть народные представители – кол-
хозники, инженеры, строители, механизаторы, 
военные, ученые и другие представители соци-
альных групп, избираемые народом. В этом 
смысле, советское государство сделало, несо-
мненно, существенный шаг вперед. Другое дело, 
что такое народное представительство страда-
ло, как отмечалось выше, запредельным фор-
мализмом, когда состав депутатов определялся 
по разнарядкам партийных организаций. В ре-
зультате, и в советском государстве было доста-
точных оснований, хотя и в меньшей мере, чем в 
империи, для развития правового нигилизма. Он 
проявлялся, в частности, в так называемом, «те-
лефонном праве», «блате», «нужных связях» и 
других явлениях подобного рода, позволяющих 
отставлять на задний план правовые нормы. 

По сути дела, история России есть история пра-
вового нигилизма применительно к большинству 
населения страны. Для сведения этого негатив-
ного социального явления к минимуму необхо-
димо на разных уровнях повышать уровень пра-
восознания населения. Причем, как нам пред-
ставляется, здесь не следует питать иллюзий и 
думать, что это удастся сделать за относительно 
короткий период – на это потребуются, очевид-
но, несколько десятилетий. Начало уже положе-
но новейшим развитием российского государ-
ства – в Конституции России 1993 г. провозгла-
шены правовое государство, отказ от партийных 
и иных идеологических монополий и другие по-
ложения, закрепляющие правовой позитивизм.  

Вместе с тем, на деле проявлений правового 
нигилизма еще немало, и принятые в начале 
1990-х гг. меры себя уже исчерпали. Более того, 
в последние годы, по мнению многих экспертов, 
степень правового нигилизма возрастает. В 
частности, в литературе отмечается, что имеет 
место вектор, направленный «в сторону нигили-
стического отношения к праву среди россиян, 
что следует принимать как существенный миро-
воззренческий фактор, препятствующий право-
вой государственности» [2, с. 52].  

Как нам представляется, наглядным образом это 
может быть продемонстрировано на следующем 
примере. В Республике Дагестан в 2023 г. про-
изошло преступное нарушение правил дорожно-
го движения, в результате чего, погиб 14-летний 
подросток, ехавший на мопеде. Дело рассматри-
валось довольно долго; в результате, 21-летний 
виновный, студент вуза, который на своем авто-
мобиле сбил подростка, был приговорён к 
условному ограничению свободы на полтора 
года. Посчитав такое наказание неприемлемым, 
явно несправедливым, отец подростка после 
судебного заседания, когда его участники вышли 
и здания суда, убил из огнестрельного оружия 
виновного; был убит также адвокат этого винов-
ного, ранение получили другие родственники 
виновного. Ситуация усложнялась тем, что ви-
новный был сыном прокурора и родственником 
других правоохранителей (это дало основание 
многим блогерам называть его «мажором») 
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Короткая информация об этом событии (бук-
вально полторы минуты) в новостной программе 
одной из соцсетей [3] вызвала всплеск блогер-
ских суждений (за две недели зарегистрировано 
1,1 млн просмотров, а более 8 тысяч оставили 
свои комментарии). Много было мнений пользо-
вателей и в других соцсетях и СМИ по этому же 
поводу [4; 5 и др.], нет сомнений, что эти цифры 
будут расти . Сразу следует заметить, что боль-
шинство участников обсуждения оправдывали 
действия отца, несмотря на очевидность его 
преступных действий.  

Представляя суждения блогеров (с минимальной 
правкой, связанной с правилами русского языка 
и культурой дискуссии), сначала отметим те из 
них, которые в значительной степени обуслов-
лены эмоциональным фактором:  

–  пользователь user-os6hy1gn4l – «Соболезно-
вания отцу. За такие срока́ и прокурора в расход 
надо»;  

–  user-fz8og7kc6p – «как тягаться с власть 
имущими простому человеку? … Страшнее, чем 
пережить смерть своего ребенка, ничего нет. И 
осуждать поступок отца никто не имеет права, но 
понять можно»;  

–  Mr.Norris – «Отец года, жму твою руку, здоро-
вья тебе и терпения пережить это всё!»;  

–  user-ln5mv7me8z – «Мажора, не жалко, даже 
грамм. Око за око, достали эти детишки, высоко-
поставленных чиновников, из-за них столько лю-
дей пострадала, одним (красавцев) будет мень-
ше, туда ему и дорога»;  

–  user-ln5mv7me8z – «Какой закон? У него папа 
прокурор и не летёха какой-то, а целый полкан, 
так что по закону не чего бы не вышло»;  

–  user-nc9mj9vn2h – «Браво, батя!!!! Браво!!!!!! 
Господи, дай Всевышний тебе сил, отец»; 

–  user-mm7ov3zz9t – «Жалко мужика, посадят 
теперь... И дадут, небось, не мало. Обидно за 
справедливость сидеть. Держись Человек! Здо-
ровья, сил и терпения!»;  

–  _hjg774 – «Низкий поклон такому отцу!!! Ох-
ренела чиновничья нечисть от денег и безнака-
занности»; 

–  SpikeRus777SpikeUs – «Вот когда пройдешь 
через все эти пересуды, отмены и обжалования, 
да еще кстати за немалые деньги, то поймешь 
что проще грохнуть обидчика и дело закрыто. 
Труп ведь ответку не подаст, и обжаловать ниче-
го уже не сможет. Вали на него что угодно, он 
возражать уже не будет»;  

–  он же – «Мое почтение этому Отцу с большой 
буквы. Я думаю любой отец, мать, да любой ро-
дитель, поступил бы так же, отомстив за своего 
ребенка. А тут еще и мажор с высокопоставлен-
ными папками да дедами, который видимо апри-

ори знал, что отделается легким испугом. Отец 
отсидит и выйдет. А сынкам-мажорам и их высо-
копоставленным родственникам будет урок, что 
не все прокатывает» [3]; 

–  user-fp9sm8lx4o – «Мажор должен был про-
сить прощение у отца погибшего мальчика. И 
добиваться всеми силами этого прошения. А 
если ему не удалось это сделать (или не пытал-
ся), то он обречён на смерть. И он её получил»;  

–  user-go9qu8ze2s – «Отец ждал достойного 
наказания, а тут связи. Молодец! Урок всем 
принцам на маздах, лексусах, мерседесах. 
Должно быть равновесие, а то чаша весов бес-
правия перевешивает!»;  

–  Shit_legko – «Молодец отец, ещё и адвоката 
(для адвокатов в аду готов отдельный котёл) 
наказал»;  

–  user-ry1qx2tp7s – «Если бы у нас были бы 
СУДЫ, а ни судилища под названием ДЫШЛО, 
то и не появлялось бы желание отомстить!!! А 
так как принижается право на справедливость, 
то кровная месть может зародиться и распро-
страниться не только на смертельный исход, а и 
на всю НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ!!! И что тогда 
начнётся???»;  

–  marinakalygina3934 – «Жизненная практика 
показала, что если таких подонков прощать и не 
давать отпор, то масштабы их беспредела и ко-
личество беспредельщиков только будет про-
грессировать, мы уже наблюдаем это сейчас и 
проблема стала иметь мировой масштаб»; user-
fi7wr2mh4n – «Смерть за смерть!!!!! Даже невоз-
можно представить, потеря ребенка, какая это 
боль…» [4]. 

Такого рода эмоции, чисто по-человечески 
вполне понятны; тем не менее, они явно выплес-
киваются через общепринятые представления о 
правосудии; и это при том, что «мажор» признал 
свою вину, ему был вынесен обвинительный 
приговор; то есть, он был признан судом пре-
ступником, и ему было назначено уголовное 
наказание; но вид и размер этого наказания мно-
гими блогерами (явным большинством) были 
сочтены как несправедливо мягкие – ведь имело 
место смертельное ДТП, виновником которого 
стал «мажор», а тут назначено даже не «лише-
ние свободы», а значительно более мягкое уго-
ловное наказание – «ограничение свободы», к 
тому же условно. 

И в этом контексте, далее, представляют инте-
рес суждения участников дискуссии, в которых, 
некоторым образом, затрагиваются юридические 
аспекты и, в целом, деятельность правоохрани-
тельных органов, что более точно характеризует 
правосознание пользователей, написавших свои 
мнения. Вот несколько суждений на этот счет:  

–  user-os6hy1gn4l – «Законом, адвокат отмазы-
вает преступника за деньги – поделом. Справед-
ливость – выше закона»; 
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–  user-dg1rx4um4n – «Ну наконец то, хоть один 
человек не побоялся поступить как настоящий 
мужчина!!! К чёрту закон, жизнь близких дороже, 
поддерживаю этого мужчину!!!»;  

–  user-qn5hc5bh8n – «ТОРЖЕСТВО СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ»; user-zy2ft1yo8c – «эти мажоры … К 
черту эти законы!!! Законы для простых смерт-
ных! Небожителям эти законы нипочем»;  

–  user-mm7ov3zz9t – «это не трусость и сла-
бость, а месть вседозволенности и беззако-
нию!»;  

–  TatyanaStanovova – «Аффект от несправед-
ливого наказания … Адвокат посредник между 
преступником и судьёй. Вместо больших дене-
жек получил за свою работу пулю. Так что всё по 
заслугам»;  

–  user-bc3br2kp4f – «Сил отцу. Адвокат знал, на 
что шел. Тот, который сбил подростка, обошел 
закон, закрывшись связями отца и деда. Отец 
всё правильно сделал»;  

–  user-ri3oy8tr7h – «я видела папу этого сынка, 
(по телевизору конечно), и посвящать свою 
жизнь на битву с ветряными мельницами, пока 
эти мерзавцы будут благополучно жить? И так 
ли уж не виновен адвокат, защищающий мер-
завца? Кто из них хуже, большой вопрос. Хоть я 
и не за самосуд, но чувства отца понятны»;  

–  user-os6hy1gn4l – «Адвокат отмазывает пре-
ступника за деньги – поделом. Справедливость – 
выше закона»;  

–  user-xm2rv8ff8p – «Отца я поддерживаю, пра-
вильно поступил, хотя не по закону»; 

–  user-hl1yq4cp1k – «Провести следствие (не-
зависимое) узнать, кто покрывал преступление 
мажора и судить их народным судом. Пусть лю-
ди решат, а не продажные суды»;  

–  user-vq6ow5nm9u – «Отец отсидит, а судьям, 
адвокатам будет предупреждение, чтобы судили 
честно. Достали своими взятками судьям, проку-
рорам»;  

–  user-pj2kt4vv7t – «Освободить и оправдать 
отца ребенка. Все справедливо»;  

–  user-kw6mn1ky6x – «Отец привёл в исполне-
ние приговор, который является самым справед-
ливым. Надо ещё родителей убийцы осудить» 
[3]; 

–  khaibula – «Он это сделал после приговора, 
не добившись правды в суде, так что нечего про 
закон рассказывать»;  

–  user-tr6nx2pw3q – «Когда в стране правит 
буржуй и беззаконие, где всё куплено и украдено 
до нас, на какой справедливый приговор челове-
ку надеяться? Человек вправе сам распоряжать-
ся своей судьбой, а только потом уже закон. Он 
знал на что идёт, и ему ещё предстоят долгие 
годы искупление по закону, зато его совесть и 
честь спокойны будут. Поддерживаю!» [4]. 

А вот эти следующие два отзыва получили 
наибольшее количество лайков от зрителей-
читателей – соответственно 4,2 и 2,7 тысячи (на 
конец марта 2024 г.): 

–  tanyav5323 – «Преклоняюсь перед отцом по-
гибшего сына!!! А сынка прокурора совсем не 
жалко!!!! Да и адвоката тоже, он защищал блат-
ного убийцу!!!!!»;  

–  user-us2cz3qx9i – «Все правильно сделал. 
Давно пора так наказывать, т.к. наша система 
наказания не работает и виновники ничего не 
несут...» [3]. 

Как видно, в данном случае, налицо проявление 
правосознания, совершенно не соответствующе-
го правовому государству, что наиболее ярко и 
концентрированно выражено в короткой фразе 
одного из приведенного выше отзыва – «к чёрту 
закон!». И это при формально проведенном пра-
восудии! Обращает на себя внимание также то 
обстоятельство, что многие блогеры трактуют 
действия виновного как «убийство», в то время 
как имело место очевидное нарушение правил 
дорожного движения, повлекшее по неосторож-
ности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ). В 
этом смысле, характерно суждение user-
iv1wp6cj9d – «Правильно сделал мужчина, он 
потерял сына, и это же просто издевательство 
над родителями – 1,5 года ограничения свободы 
за убийство. А адвокаты, может, думать начнут 
перед тем, как выгораживать преступников, хотя 
это их работа, но все равно. Еще судью надо 
было наказать за такой срок 1,5 года. Совсем с 
ума посходили или денег дали?» [3]. 

Тем не менее, общественное мнение, выражен-
ное в откликах блогеров по этому делу, как от-
мечалось выше, в абсолютном большинстве 
оправдывает действия отца, невзирая на также 
очевидно преступный их характер (здесь как раз 
имело место «убийство, то есть, преступление 
более тяжкое, чем то¸ которое вменялось «ма-
жору»).  

Возникает вопрос: Почему общественное мнение 
именно такое, а не иное? Непониманием юриди-
ческой стороны вряд ли можно объяснить такой 
явный сдвиг в сторону от правового государства. 
Как нам представляется, антиправовые эмоции 
блогеров вызваны проблемами в деятельности 
судебных и правоохранительных органов, вклю-
чая как коррупционную составляющую, так и 
сложившиеся неформальные связи между их 
представителями негативного характера (так 
называемый «блат»), не позволяющими в пол-
ной мере обеспечивать законность.  

В данном случае, как можно предположить из 
имеющейся информации, суд назначил наказа-
ние в виде ограничения свободы, хотя, согласно 
ч. 3 ст. 264 УК РФ, предусмотрены только два 
основных и более строгих вида наказания – 
«принудительные работы» (на срок до 4 лет) и 
лишение свободы (на срок до 5 лет). Вместе с 
тем, по тому же УК РФ суд при наличии соответ-
ствующих оснований («исключительных обстоя-
тельств») может назначить наказание менее 



НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ. СОВРЕМЕННОСТЬ /   
SCIENCE. EDUCATION. THE PRESENT. 2024. № 2 (июнь) 

 

––  ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ  –– 

 

 

© Упоров И.В., Гришай Е.В., Люев Т.Х. 
 

127 

строгое, чем предусмотрено статьёй Особенной 
части УК РФ (ст. 64 УК РФ). Нужно также иметь в 
виду, что в ст. 73 УК РФ, определяющей условия 
назначения наказания условно, не предусмотре-
но его применение к наказанию в виду ограниче-
ния свободы. Вероятно, в решении суда по делу 
«мажора» имеются некоторые правовые колли-
зии, однако, это только предположение, так как 
более точно можно говорить только при анализе 
полного текста приговора и, прежде всего, моти-
вирующей его части, поскольку в средствах мас-
совой информации не всегда такого рода собы-
тия освещаются с учетом соответствующих пра-
вовых актов.  

Помимо указанных выше причин, отражающих 
довольно тревожное состояние правосознания 
блогеров-участников обсуждения, следует 
назвать и проблемы в развитии общей социаль-
но-экономической обстановки в Дагестане, вли-
яющую, на наш взгляд, на такие особенности 
правосознания, причем такие проблемы имеют 
место уже давно и с годами накапливаются и 
лишь обостряют ситуацию в республике. Так, в 
литературе указывается, что «Дагестан оказался 
среди регионов с наибольшим объемом просро-
ченных и непогашенных кредитов, как показыва-
ют данные, подготовленные экспертами 
агентства РИА «Новости». Несмотря на то, что 
платежная дисциплина улучшилась почти во 
всех регионах страны, Дагестан, к сожалению, 
оказался в числе исключений» [6]. По мнению 
М.М. Садыкова, Дагестан – это «самый сложный 
регион Российской Федерации с точки зрения 
социально–экономической ситуации, осуществ-
ления государственного управления, а также 
обеспечения национальной безопасности Рос-
сии. Дагестан, как известно, представляет собой 
самую многонациональную и одну из самых от-
сталых социально–экономическом отношении 
республик Северного Кавказа» [7, с. 8]. В рес-
публике серьезными проблемами являются: 

–  «теневая экономика;  

–  нехватка рабочих мест, регион трудоизбы-
точный;  

–  несоответствие спроса и предложения кад-
ров в разрезе профессий; 

–  низкая заработная плата» [8, с. 27].  

По данным, приведённым экспертом Обще-
ственной палаты Республики Дагестан М. Паша-
евым, около 30 % занятых в регионе получают 
заработную плату менее 15 тысяч рублей в ме-

сяц, а минимальную заработную плату – 26,8 %. 
То есть, в «ловушке бедности», прежде всего, 
работающие граждане!» [9]. 

Если затрагивать правовые отношения, нельзя 
не согласиться в этом контексте с тем, что «раз-
витие правовой системы Дагестана должно быть 
основано на учете культурной и исторической 
самобытности, духовных истоков, народных 
обычаев. Слишком примитивное применение 
норм обычного права в современном обществе 
пагубно отражается на правовой культуре граж-
дан в условиях современной действительности» 
[10, с. 57]. 

Заключение. В совокупности, перечисленные 
факторы, как нам представляется, и предопре-
делили реакцию блогеров при обсуждении дела 
«мажора». Такая реакция показывает противо-
речивость развития правосознания российского 
общества и обнажает проблему повышения пра-
вовой культуры и правовой грамотности населе-
ния [2, с. 53]. Так, по данным проведенного в 
2018 г. опроса россиян, почти две трети опро-
шенных имеют очень поверхностное представ-
ление о действующих законах (опрос проводил 
фонд «Общественное мнение» в 53 субъектах 
РФ и охватил полторы тысячи респондентов) 
[11].  

Как видно, ситуация в этом отношении склады-
вается таким образом, что оптимизма здесь пока 
не усматривается, поэтому правовой нигилизм 
остается одной из важнейших проблем совре-
менной России, ибо отрицание права, законов 
препятствует развитию России как современного 
правового цивилизованного государства [12,                                 
с. 123].  

К этому, в контексте рассмотренного выше дела 
«мажора», следует добавить, что речь идет так-
же и о работниках судов, правоохранительных 
органов, где любое несоответствие принимае-
мых решений букве закона и принципу социаль-
ной справедливости лишь провоцирует антипра-
вовые настроения у населения, что и показыва-
ют суждения блогеров. Соответственно, госу-
дарственные и муниципальные структуры на 
всех уровнях должны активизировать свои уси-
лия по повышению уровня правового сознания 
общества, и добиваться того, что поступатель-
ное развитие российского общества как можно 
быстрее подошло к рубежу, когда правовой по-
зитивизм станет однозначно доминирующей па-
радигмой, и, в частности, судебные приговоры 
не будут предметом ожесточенной критики со 
стороны российских граждан. 
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МЫ ЗНАЕМ, ЧТО МЫ ОТ БОГА И ЧТО ВЕСЬ МИР ЛЕЖИТ ВО ЗЛЕ 
 

Шабанов В.И., Шабанов А.В.1 
1ООО «Свод Интернэшнл» 

 
Аннотация. Происходящие в настоящее время изменения и трансформации в России и в 

мире свидетельствуют о том, что мы становимся участниками формирования нового миропо-
рядка, направление в продвижении и построении которого должна определять новая более со-
держательная идея, которую необходимо познать и сформулировать. 

Данная публикация посвящена актуальной для современного отечественного научного 
сообщества теме духовного и идейно-нравственного возрождения России в контексте традици-
онной представителей философско-правовой мысли, православной христианской религии и 
российских философов Н. Бердяева, И. Ильина, В. Соловьева. Целью исследования является 
получение нового более содержательного знания в идеологическом обеспечении трансформа-
ции российского общества в новое более качественное состояние. Задача исследования: ав-
торская интерпретация новой идеи, определяющей путь дальнейшего развития человеческого 
сообщества. Методы исследования: ценностный, исторический и системный подходы. 

В работе сделан акцент на выявлении исторических закономерностей в идеях, излагае-
мых этими философами, и в их интерпретации в научном творчестве и в политической дея-
тельности наших современников. В результате проведённого исследования сделаны выводы о 
том, что идеология находится в постоянном развитии и должна не только соответствовать ка-
чественному состоянию общества, но и определять вектор его дальнейшего развития, иначе 
она становится препятствием на пути его совершенствования. Россия, с целью предотвраще-
ния третьей мировой ядерной войны, должна уже сегодня предложить мировому сообществу и 
активно продвигать Идею Всеединства, которая позволит мирно сформировать более справед-
ливый, многополярный миропорядок. Те, кто пытаются сдержать Россию, сдерживают развитие 
человеческой цивилизации, а, следовательно, и самих себя. 

Ключевые слова: глобализация, третья мировая война, идеология, российская Консти-
туция, духовное возрождение России, либеральная идеология, новый миропорядок. 
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Введение.  

Эти строки из 1-го послания апостола Иоанна 
Богослова (5:19) [1] мы взяли в заголовок своей 
статьи, так как они и сегодня, спустя два тысяче-
летия, актуальны, а может быть, сегодня акту-
альны как никогда.  

В 2018 году была опубликована монография 
Зюганова Г.А. «Россия под прицелом глобализ-
ма» [2] – достаточно глубокое и интересное ис-
следование на предмет того, какие перспективы 
и проблемы несёт глобализация современному 
миру; в его завершение он пришёл к выводу о 
том, что миром правят идеи; именно они опре-
деляют мировоззрение людей и лежат в основе 
политических и социальных систем [2, c. 382]. 

На пленарном заседании Петербургского между-
народного экономического форума 07 июня 2024 г. 
его модератор, Сергей Караганов, обращаясь к 
В.В. Путину, произнес: «Перед Вами стоит слож-
ная задача: не только победить, но и спасти мир, 
который катится и который валят к мировой 
войне» [2].  

В ходе этого заседания он, наряду с вопросами 
экономики, затронул и вопрос идеологии, указав 
на то, что Великое государство не может суще-
ствовать без Великой идеи.  

Да, действительно, в условиях мировоззренче-
ского кризиса путь дальнейшего развития России 
и всего человечества должен определяться кон-
кретной, более содержательной идеей, которую 
мы предложим миру на смену исчерпавшей себя 
антропоцентричной либеральной идеологии, а 
ее, в свою очередь, мы обязаны поблагодарить и 
проводить, как провожаем уходящий старый год. 
Но при такой постановке вопроса, как правило, 
находятся любители поговорить о п. 2 ст. 13 
Конституции Российской Федерации, где опре-
делено, что никакая идеология не может уста-
навливаться в качестве государственной или 
обязательной[3].  

В связи с этим, в мае 2023 года на площадке                             
XI Петербургского международного юридическо-
го форума прозвучало предложение о необхо-
димости определиться со ст. 13 Конституции 
России и закрепить государственную идеологию 
[4].  

Как нам представляется, изменение статьи из 
главы, определяющей Основы Конституционного 
строя, не самый лучший вариант построения 
идеологической работы в нашей стране. Тем 
более, что первые три пункта статьи 13 коррели-
руются между собой, обуславливая существова-
ние многопартийной системы.  

Полагаем, что нам не следует вносить измене-
ния в Конституцию РФ вообще, так как основа 
идеологии нашей страны уже закреплена в пунк-
те 2 статьи 67-1 Основного закона, где указано, 
что предки передали нам идеалы и веру в Бога.  

Россия возвратилась к Творцу, приняв и усвоив 
Его заповеди. Возвращение было непростым. В 
1993 году был утвержден Герб России, где на 
груди двуглавого орла помещен щит с изобра-
жением святого Георгия Победоносца, но в опи-
сании стыдливо умолчали об этом, ограничив-
шись словами о всаднике, поражающем копьем 
дракона.  

В двухтысячном году был утвержден текст Госу-
дарственного гимна России. В нем четвертая 
строка второго куплета уже звучит с упоминани-
ем Бога. И только в 2020 году мы включаем в 
Конституцию РФ положение о вере в Бога, что 
является ядром новой идеологии [5].  

Если мы верим в Бога, следовательно, мы при-
знаем Его Бытие. Если мы признаем Его Бытие, 
то мы должны признать, что у Творца есть Своя 
Идея продолжения творения мира, в том числе и 
человеческого сообщества.  

Мы полагаем, что будет лишним вопрос о том, 
чья идея будет реализована?  

Нам остается понять замысел Творца, принять 
Его волю, не как силу, а как благо и в соработни-
честве с Ним обустраивать Планету и наше со-
общество.  

Начнем с того, что мы изменим, в определенной 
степени, свое сознание и мировоззрение.  

История развития человеческой цивилизации - 
это не только развитие производительных сил и 
производственных отношений, наук и техноло-
гий, но и путь познания Бога, добра и зла. 

Сегодня мы должны подняться на новую ступень 
в этом вопросе. Понять, чего Бог хочет от нас, 
какие Свои надежды Он возлагает на Россию?  

Русскую идею, в свое время, пытались постиг-
нуть, и монах псковского монастыря Филофей, и 
славянофилы, и западники, и великие русские 
философы Николай Бердяев [7; 8], Иван Иль-
ин[9], Владимир Соловьев [10] и др. Они пришли 
к выводу о том, что наш народ носит во чреве 
своем новую идею – Идею Всеединства, источ-
ником которой является Творец. 

Наиболее глубоко и всесторонне эту мысль про-
работал В. Соловьев в своем труде «Чтения о 
Богочеловечестве» [10]. В нем он обосновал 
вывод о том, что когда либеральная идеология 
исчерпает себя, на смену ей придет Идея Всее-
динства, которая послужит дальнейшему разви-
тию и совершенствованию человечества.  

В своих размышлениях В. Соловьев исходил из 
того, что мироздание состоит из видимого 
условного материального мира и невидимого 
безусловного идеального мира; и далее он 
утверждал, что если признавать действитель-
ность Божественного безусловного начала, то им 
должны определяться все интересы, все содер-
жание человеческой жизни и сознания. Только 
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тогда является единство, цельность и согласие в 
жизни, то есть Идея Всеединства – Богоцен-
трична.  

Взяв за основу учение Платона об идеях и сво-
боде выбора [11], В. Соловьев обосновал гармо-
ничность и всеединство безусловного мира, ко-
торый не допускает исключительности и наси-
лия. Этот выдающийся российский философ 
видел великий смысл исторического процесса в 
постепенной реализации идеального гармонич-
ного Божественного Всеединства в материаль-
ном мире [10].  

Размышляя об Идее Всеединства и Истине, В. 
Соловьев указывал на то, что истина приходит 
не сама по себе и бессилие истины заключается 
не в ней самой, а в нас, в нашей непоследова-
тельности, не проводя истину до конца, мы ее 
ограничиваем, а предел истины есть простор 
для лжи [10]. 

Результаты. 

Россия является государством-цивилизацией. 
Наши великие предки, в свое время, внесли свой 
вклад в то, чтобы мы сегодня так называли нашу 
страну. Теперь они взирают на нас с небес с лю-
бовью, верой и надеждой и ожидают, что мы в 
это переломное время предложим Родине и че-
ловечеству в качестве дальнейшего пути разви-
тия.  

Перекладывая философские размышления В. 
Соловьева и других мыслителей на политиче-
ский и бытовой язык, можно сформулировать 
Современную национальную идею России – 
Идею Всеединства по примеру Декалога и Еван-
гельских заповедей блаженства в нескольких 
емких положениях следующим образом. 

Наступают времена и сроки и мы, граждане Рос-
сийской Федерации, объединенные общей исто-
рией нашего Отечества, опираясь на идеи и вы-
воды наших мыслителей, главные положения 
основных религиозных конфессий, многовековые 
народные традиции, исходя из ответственности 
за судьбу своей Родины и всей Планеты, стре-
мясь к миру и согласию всего мирового сообще-
ства, частью которого мы являемся, перед ли-
цом Единого Бога заявляем о нашей Современ-
ной национальной идее России – Идее Всеедин-
ства, заключённой в следующих положениях: 

1. Мы любим Господа Бога нашего, являющего-
ся источником Идеи Всеединства. 

2. Мы любим ближних своих как самих себя. 

3. Мы, опираясь на традиционные духовно-
нравственные ценности, будем всегда стремить-
ся к справедливости и совершенству, как спра-
ведлив и совершенен Отец наш Небесный.  

4. Мы свободно и творчески стремимся к позна-
нию истины во всей ее полноте.  

5. Мы трудимся в соработничестве с Творцом, 
соблюдая семейные традиции, созидая добрые 

дела, проявляя заботу друг о друге, повышая 
благосостояние всех и каждого, укрепляя здоро-
вье, развивая культуру, оберегая природу, со-
здавая красоту и гармонию земную. 

6. Мы, являясь патриотами России и стремясь к 
укреплению гражданского общества и государ-
ства, с признанием и любовью относимся к все-
единству всего Мира во всем его многообразии. 
Объединение и развитие мирового сообщества 
видим на основе свободы, равноправия и уваже-
ния друг к другу. 

7. Мы за мир и согласие между народами и 
поддерживаем Организацию объединенных 
наций как основной международный формат 
сотрудничества по укреплению безопасности на 
Планете, но всегда будем активны против зла и 
насилия. 

Россия вперед, вперед и только вперед! 

Святая, Сильная, Свободная Россия! 

Мы полагаем, что Идея Всеединства отражает 
дух народа России и будет им поддержана, вре-
мя России пришло. Эта Идея как становая жила 
укрепит народ, государственность и идеологиче-
ский суверенитет России. 

Активное продвижение Идеи Всеединства после 
завершения СВО на международном контуре 
позволит обеспечить содержанием всеединства 
новый миропорядок, установить принцип единой 
неделимой безопасности.  

Идея Всеединства охватывает и умеренный кон-
серватизм, который служит якорем, не позволя-
ющим скатиться в пучину безвременья, и патри-
отизм, и традиционные духовно-нравственные 
ценности, и самое главное - она дает волю к 
жизни, определяя Великую цель и пути ее до-
стижения.  

Эта Идея будет служить дальнейшему развитию, 
совершенствованию и единению не только граж-
дан, народов и конфессий России, но и всего 
мира. Вокруг неё на Планете начнет формиро-
ваться новый многополярный миропорядок – 
миропорядок гармонии, мира и согласия.  

Экономическая и общественно-политическая 
ситуации для этого созрели. Первые шаги в этом 
направлении Россия уже делает, устанавливая 
новые отношения с Китаем, Индией и другими 
государствами, и необходимо настойчиво и по-
следовательно эту деятельность продолжать. 
Россия станет первой среди равных. 

Конечно, чтобы говорить об Идеи Всеединства 
как о Современной национальной идее России, 
необходимо выслушать мнение народа по этой 
теме. Технически, для этого можно использовать 
систему подготовки ежегодных прямых линий 
Президента к гражданам России. С учетом по-
ступивших предложений, при необходимости, 
следует доработать предлагаемый текст и выне-
сти его на всенародное голосование. Если граж-
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дане его поддержат, только тогда у нас будет 
полное право назвать Идею Всеединства Со-
временной национальной идеей России. После 
этого, государство обязано будет приступить к 
её реализации как политической воли народа, а 
не как государственной идеологии, которой 
должны следовать граждане, поскольку, в соот-
ветствии со статьей 3 Конституции РФ, народ 
является носителем суверенитета и единствен-
ным источником власти в России [5].  

Реализуя Идею Всеединства на международной 
арене, мы сможем: 

–  во-первых, предотвратить третью мировую 
войну; 

–  во-вторых, мы сможем с гордостью называть 
Россию государством-цивилизацией; 

–  в-третьих, мы сможем с честью называть 
нашу Великую страну Святой Русью.  

Заключение. 

Сегодня все прекрасно понимают, что глобали-
зация – закономерный процесс. Все также осо-

знают, что в условиях нынешнего мировоззрен-
ческого кризиса при сохранении исчерпавшей 
себя антропоцентричной либеральной идеоло-
гии, межгосударственные противоречия будут 
только нарастать. Всё это неизбежно приведёт к 
третьей мировой войне, и человечество через 
неисчислимые жертвы и разрушения придёт к 
пониманию того, что гармоничная глобализация 
возможна только в условиях Идеологии Всее-
динства. Поэтому Россия с целью предотвраще-
ния третьей мировой ядерной войны должна уже 
сегодня предложить мировому сообществу и 
активно продвигать Идею Всеединства, которая 
позволит мирно построить более справедливый, 
многополярный миропорядок. Те, кто пытаются 
сдержать Россию, сдерживают развитие челове-
ческой цивилизации, а, следовательно, и самих 
себя. 

Будет очень обидно, если через некоторое вре-
мя мы вдруг услышим о том, что Идея Всеедин-
ства родилась в России и была обоснована еще 
в 19 веке великим русским философом В.С. Со-
ловьевым, предсказавшим наступление эпохи 
Всеединства, но с инициативой реализации этой 
идеи, выступила, к сожалению, другая страна. 
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СОВРЕМЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ И ЕГО МИССИЯ  
В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 
 

Колесина К.Ю.1, Самыгин П.С.2 
1Южный федеральный университет, 

2Ростовский государственный экономический университет 
 
Аннотация. Актуальность исследования основных проблем и перспектив развития со-

временного университета в России и зарубежных странах обусловлена тем обстоятельством, 
что университеты в настоящее время играют важную роль в социально-экономическом, полити-
ческом и культурном развитии различных национальных государств, осуществляя подготовку 
высококвалифицированных специалистов и осуществляя научные исследования, необходимые 
для прогрессивного поступательного развития общества. Современные университеты функци-
онируют как центры образовательной, научной и культурной жизни в соответствующих странах: 
университеты способны оказывать существенное воздействие на формирование общественно-
го мнения, осуществлять политическое прогнозирование, проводить исследования фундамен-
тального характера. Как отмечается в статье, на современном этапе наиболее передовые уни-
верситеты ориентированы на активную исследовательскую деятельность в области индустрии 
и предпринимательства, что осуществляется параллельно с основной деятельностью, связан-
ной с подготовкой квалифицированных кадров для различных профессиональных областей. 
Университеты призваны не просто готовить лиц, владеющих теми или иными профессиями, но 
специалистов, имеющих высокую компетенцию в различных сферах профессиональной дея-
тельности, готовых к постоянному повышению своего профессионализма, имеющих ярко выра-
женное стремление к карьерному успеху и т.д. Работа со студентами в университете должна 
включать, наряду с передачей определенных знаний, воспитание у них потребности к постоян-
ному, непрерывному обучению и самообразованию, воспитание конкурентоспособной личности, 
отличающейся умением реагировать на постоянные изменения внешней среды, добиваться 
успеха в профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: образование, высшее образование, система образования, универси-
тет, образовательный процесс, государственная образовательная политика, социальный инсти-
тут, человеческий капитал, интеллектуальный капитал, интеллектуальный потенциал, образо-
вательный потенциал.  

 

THE MODERN UNIVERSITY AND ITS MISSION  
IN THE EDUCATION SYSTEM IN RUSSIA AND ABROAD 

 

Karina Yu. Kolesina1, Peter S. Samygin2 
1Southern Federal University, 

2 Rostov State University of Economics 
 
Abstract. The relevance of the study of the main problems and prospects for the development 

of a modern university in Russia and foreign countries is due to the fact that universities currently play 
an important role in the socio-economic, political and cultural development of various national states, 
training highly qualified specialists and carrying out scientific research necessary for the progressive 
progressive development of society. Modern universities function as centers of educational, scientific 
and cultural life in their respective countries: universities are able to have a significant impact on the 
formation of public opinion, carry out political forecasting, and conduct fundamental research. As not-
ed in the article, at the present stage, the most advanced universities are focused on active research 
activities in the field of industry and entrepreneurship, which is carried out in parallel with the main ac-
tivities related to the training of qualified personnel for various professional fields. Universities are de-
signed not just to train people who possess certain professions, but specialists with high competence 
in various fields of professional activity, who are ready to constantly improve their professionalism, 
who have a pronounced desire for career success, etc. Working with students at the university should 
include, along with the transfer of certain knowledge, fostering their need for constant, continuous 
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learning and self-education, fostering a competitive personality characterized by the ability to respond 
to constant changes in the external environment, and achieve success in professional activities. 

Keywords: education, higher education, education system, university, educational process, 
state educational policy, social institution, human capital, intellectual capital, intellectual potential, edu-
cational potential. 
 
Введение. Современная система высшего обра-
зования развитых стран мира характеризуется 
изменениями, связанными, в первую очередь, с 
повышением роли университетов, которые, 
наряду с традиционными, образовательной и 
научной функциями, осуществляют деятель-
ность экономического характера, включающую 
разработку различных инновационных техноло-
гий, создание бизнес-проектов, управление ин-
теллектуальной собственностью с целью полу-
чения прибыли. Университеты принимают актив-
ное участие в экономическом и политическом 
развитии современных государств, оказывают 
воздействие на функционирование гражданского 
общества, предоставляя различным субъектам 
необходимые им знания, навыки и идеи, осу-
ществляя исследования фундаментального ха-
рактера, которые необходимы любой стране для 
ее эффективного и поступательного развития. 
Современный университет, как отмечает                                
А.О. Карпов, принимает на себя миссию соци-
ального и экономического развития страны                         
[1, с. 60–61].  

На трансформацию университетов в настоящее 
время оказывают влияние различные факторы; 
данная трансформация затрагивает все основ-
ные функции, реализуемые университетами, что 
позволяет вести речь о появлении новых моде-
лей современных университетов, несмотря на 
сохранение классических образцов данных об-
разовательных учреждений. При этом, как отме-
чается в специальных исследованиях, в течение 
двадцатого столетия в развитых государствах 
мира осуществлялся поиск новой модели уни-
верситета, которая характеризовалась опреде-
ленными отличиями от классической модели, 
доминировавшей в западноевропейских странах 
на протяжении нескольких веков [2, c. 173–174]. 
В начало нового тысячелетия перед университе-
тами были поставлены новые задачи, связанные 
с вызовами информационного постиндустриаль-
ного общества, а также глобализационными 
процессами. В настоящее время в научно-
педагогическом сообществе продолжаются дис-
куссии, касающиеся миссии университетов в 
ближайшем будущем. Данные обстоятельства 
обуславливают необходимость рассмотрения 
основных подходов к реформированию универ-
ситетов, представлений об их миссии в системе 
современного образования. Изучение процессов 
трансформации университета как социального 
института позволяет выявить основные векторы 
его развития, проанализировать функции совре-
менного университета, определить перспектив-
ные направления его реформирования.  

Результаты. Начало процесса формирования 
университета как социального института было 
положено еще в период средневековья, однако 

вплоть до начала-середины XIX столетия евро-
пейские и другие университеты функционировали 
исключительно как учебные заведения, в то время 
как деятельность научно-исследовательского ха-
рактера в них не осуществлялась. В это время 
происходило складывание так называемых клас-
сических моделей университетов: в специальных 
исследованиях, в частности, выделяют несколь-
ко таких моделей. К одной из них принято отно-
сить германскую (гумбольдтовскую) универси-
тетскую модель. Это модель исследовательского 
университета, которая характеризуется нераз-
рывной связью научно-исследовательской и 
учебной деятельности, являющихся важнейши-
ми компонентами университетской среды. Здесь 
предусматривается необходимость приобрете-
ния студентами передового опыта научной дея-
тельности с учетом достижений современной 
науки (в качестве критерия эффективности рабо-
ты профессорского состава также учитывались 
результаты их исследовательской деятельно-
сти).  

Другой классической университетской моделью 
является британская модель интернатного типа, 
главной особенность которой является активное 
взаимодействие преподавателей со студентами. 
Здесь, наряду с посещением традиционных лек-
ционных и семинарских занятий, предусмотрены 
занятия индивидуального характера со специ-
ально прикрепленными к студентам наставника-
ми или тьюторами.  

В настоящее время университеты переживают 
период трансформации, что сопровождается 
формированием новых университетских моде-
лей. Эксперты, в частности, выделяют пять ос-
новных моделей университетов, которые функ-
ционируют в настоящее время и будут востре-
бованы в будущем.  

Среди них выделяются, в частности, «элитные 
университеты (the elite university)» [3, c. 22], ха-
рактеризующиеся наличием известного бренда 
глобального уровня, богатой историей, которая 
может насчитывать несколько столетий, профес-
соров, являющихся учеными мирового масшта-
ба; «массовые университеты (the mass 
university)» [3, c. 22] – учебные заведения, ори-
ентированные преимущественно на выходцев из 
среднего класса, и предоставляющие образова-
ние высокого уровня, позволяющее в последую-
щем устроиться на работу в крупную компании; 
«нишевые университеты (the niche university) – 
вузы с узкой специализацией, занимающие ли-
дирующие позиции в отдельных научных обла-
стях и сумевшие занять устойчивую позицию в 
системе разделения интеллектуального труда в 
мире» [3, c. 22].  
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Отдельное место занимают так называемые 
«местные университеты (the local university)»                    
[3, c. 22], имеющие важное значение в функцио-
нировании отдельного города или региона и ока-
зывающие существенное воздействие на регио-
нальную или местную экономику (такие вузы, как 
правило, осуществляют подготовку квалифици-
рованных специалистов или занимаются научно-
исследовательской деятельностью, востребо-
ванной соответствующими компаниями или ор-
ганами власти).  

В настоящее время в качестве новой формы 
высшего образования выделяют механизм «по-
жизненного» обучения (the lifelong learning 
mechanisms): здесь предусматривается возмож-
ность для обучающихся «изучать различные 
учебные модули и дисциплины как в рамках об-
разовательных организациях, так и в специаль-
ных компаниях (при этом отсутствует необходи-
мость в посещении какого-либо одного универ-
ситета)» [3, c. 23].  

Необходимо отметить, что образ современного 
университета нашел отражение в трудах ряда 
зарубежных ученых, являющихся теоретиками 
постиндустриального общества. 

Среди них видное место занимают Д. Белл,                           
О. Тоффлер, К. Керр и другие исследователи. 
Университет будущего, с точки зрения Д. Белла, 
отличают особая роль знания теоретического 
характера, ориентация на разработку высокоин-
теллектуальных технологий: университет в пост-
индустриальном обществе должен, таким обра-
зом, соответствовать базовым характеристикам 
последнего. В деятельности университета ак-
цент должен делаться на научно-
исследовательскую деятельность, творчество, 
отказ от представлений о существовании каких-
либо непререкаемых истин (такие представле-
ния, по мысли Д. Белла, сужают возможности 
для развития интеллектуального потенциала 
обучающихся в ходе образовательного процес-
са) [4].  

В США еще в 1960-е годы возникла идея «муль-
тиверситета» (разработчиком этой концепции 
выступил К. Керр, бывший президентом Кали-
форнийского университета. Под мультиверсите-
том К. Керр понимал учебное заведение, в со-
став которого входит большое количество раз-
личных кампусов и различных подразделений 
автономного характера. Наличие такой структу-
ры не означает отмены самой идеи университе-
та, выступающего в качестве организации, кото-
рая дает обучающимся образование универ-
сального и многогранного характера [5].  

Из отечественных концепций развития универси-
тетского образования особый интерес представ-
ляет модель университета, предложенная                         
В.С. Ефимовым. С точки зрения данного автора, «в 
основе самой идеи университета будущего должен 
находиться принцип когнитивности» [3, c. 24].                              
В.С. Ефимов выделяет «четыре стадии развития 
идеи университета как таковой» [3, c. 25]: 

1. Университет 1.0 (данная стадия характерна 
для периода средневековья): здесь университет 
функционировал как «корпорация интеллектуа-
лов», осуществлявшая воспроизводство пред-
ставителей данного сообщества и особые фор-
мы деятельности интеллектуального характера;  

2. Университет 2.0 (хронологически эта стадия 
соответствует индустриальному этапу): в отли-
чие от первого типа, здесь, наряду с функцией 
воспроизводства интеллектуального потенциа-
ла, присутствовала ориентация на применение 
знаний к нуждам развития промышленности (ин-
дустрии), ее производственного и управленче-
ского аспектов; 

3. Университет 3.0 (данная модель университе-
та формируется на стадии постиндустриального 
развития общества): на этой стадии университет 
«расслаивается» на ряд типов, включающих ис-
следовательский, инновационно-
технологический, а также сервисные и социаль-
ные университеты;  

4. Университет 4.0 (фактически, это универси-
тет будущего): «такой университет призван 
обеспечить производство и практическое приме-
нение интеллекта в различных его формах»                                     
[3, c. 26]. В.С. Ефимов выделяет, в частности, 
«сетевой и коллективный интеллект; гибридный 
человеко-машинный интеллект; массовый ин-
теллект в форме «мыслящей среды» [3, с. 27].  

Несмотря на то, что рассматриваемая модель 4.0 
представляет собой концепт университета, кото-
рый должен сформироваться в будущем, многие 
его черты уже получили практическую реализа-
цию в реальных образовательных учреждениях 
высшего образования.  

В специальных исследованиях, посвященных 
миссии современных университетов, выделяется 
ряд их функций, из которых основными являются 
обучающая, исследовательская, профессио-
нальная, социокультурная и воспитательная                                   
[6, с. 85–86].  

Обучающая функция является традиционной 
функцией университета: изначально, начиная со 
стадии классического университета, эта функция 
включала передачу и присвоение новых знаний. 
В современных университетах она также преду-
сматривает формирование новых, инновацион-
ных типов мышления, формирование особой 
академической среды, конструирование специ-
альных образовательных сервисов, а также рас-
пространение знаний в глобальном масштабе. 
Так, ведущие университеты предлагают свои 
услуги по получению качественного образования 
по всему миру: с этой целью разрабатываются 
различные образовательные программы, ориен-
тированные на широкий контингент обучающих-
ся. В этой ситуации одной из главных задач рос-
сийских университетов является сохранение и 
дальнейшее развитие своего потенциала, заня-
тие конкурентоспособных позиций на мировом 
рынке услуг в сфере высшего образования.  
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Другой важной функцией современного универ-
ситета является исследовательская функции: 
наиболее передовые вузы в настоящее время 
стремятся к активной научно-исследовательской 
деятельности, затрагивающей наиболее акту-
альную проблематику.  

Необходимо отметить, что представление о уни-
верситете как центре, в рамках которого концен-
трируется исследовательская деятельность, 
отражено в трудах многих ученых, среди которых 
можно выделить К. Ясперса, считавшей главной 
целью таких исследований стремление к истине.  

Как уже отмечалось выше, в традициях немец-
кой высшей школы принято рассматривать науч-
ную составляющую в качестве центрального 
компонента в структуре университета.  

Ведущие мировые университеты принимают 
активное участие в решении глобальных про-
блем средствами науки: речь идет о проблемах 
экологии, медицины, культуры, социальной сфе-
ры и т.д. Основной акцент здесь делается на 
исследованиях междисциплинарного характера, 
что позволяет получить инновационные резуль-
таты, пути решения тех или иных проблем по-
средством аккумулирования методов и приемов 
из различных научных дисциплин и отраслей 
знания.  

В решениях различных исследовательских задач 
современные университеты активно объединяют 
свои усилия, осуществляя научные проекты на 
международном уровне (это достигается за счет 
международного сотрудничества, обмена акту-
альной научной информацией и исследователь-
скими данными).  

Необходимо отметить, что современные универ-
ситеты реализуют функцию подготовки интел-
лектуальной элиты общества, развивая интеллек-
туальный потенциал студентов, их способность к 
осуществлению научно-исследовательской дея-
тельности: рассматриваемая функция нашла 
отражение в Великой Хартией университетов, 
предусматривающей единство собственно обра-
зовательного процесса и деятельности научно-
исследовательского характера в университете 
современного типа [7, c. 186].  

Современные университеты способны становит-
ся центрами социально-экономического разви-
тия региона, а накопленные ими знания могут 
активно применяться в различных отраслях эко-
номики соответствующих регионов.  

Современное общество объективно нуждается в 
различных технологиях, способны обеспечить 
его устойчивое поступательное развитие в усло-
виях глобализации и информатизации: данное 
обстоятельство обуславливает необходимость 
активного включения университетов в инноваци-
онную деятельность.  

Профессиональная функция университетов при-
обретает актуальность еще в XX столетии, что 

было обусловлено активным развитием в этот 
период рыночных отношений и промышленного 
производства.  

Выше мы уже писали о том, что в настоящее 
время целый ряд современных университетов и, 
в первую очередь, университетов Северной 
Америки выстраиваются не только как образова-
тельные, но и как предпринимательские структу-
ры, обладающие способностью к осуществлению 
соответствующей деятельности, направленной 
на извлечение прибыли (эти вузы проводят при-
кладные исследования в области бизнеса, ак-
тивно сотрудничая с государственными и него-
сударственными организациями, заинтересован-
ными в различных научных разработках).  

Социально-культурная функция университета 
связана с сохранением и трансляцией в рамках 
университетской среды различных культурных 
ценностей и наследия общемировой, нацио-
нальной и региональной культуры, культурных 
норм, эталонов и образцов поведения. Извест-
ный испанский ученый Х. Ортега-и-Гассет писал 
и целесообразности осуществления современ-
ными вузами социокультурной функции еще в 
середине XX столетия. По мнению данного уче-
ного, университетское образование не должно 
ограничиваться исключительно профессиональ-
ной функцией, поскольку в этом случае высшее 
образование может превратиться в деятель-
ность, направленную на подготовку «сведущих 
невежд». В то же время, университет должен 
осуществлять подготовку не только профессио-
налов в определенных областях, но и культур-
ных людей. Это предусматривает, наряду с пре-
подаванием соответствующих культурологиче-
ских и иных общегуманитарных дисциплин, ак-
тивную культурную деятельность и сотрудниче-
ство в данной сфере, осуществление образова-
тельного процесса с опорой на исторические 
традиции и культурные ценности, развитие мо-
ральных и духовных ценностей.  

В России, как следует из Указа Президента РФ 
«Об утверждении Основ государственной поли-
тики по сохранению и укреплению традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей», 
данная политика реализуется, в том числе, в 
рамках системы образования, в сфере работы с 
молодежью [8].  

Заключение. На современном этапе наиболее 
передовые университеты ориентированы на ак-
тивную исследовательскую деятельность в об-
ласти индустрии и предпринимательства, что 
осуществляется параллельно с основной дея-
тельностью, связанной с подготовкой квалифи-
цированных кадров для различных профессио-
нальных областей. Университеты призваны не 
просто готовить специалистов, владеющих теми 
или иными профессиями, но специалистов, 
имеющих высокую компетенцию в различных 
сферах профессиональной деятельности, гото-
вых к постоянному повышению своего профес-
сионализма, имеющих ярко выраженное стрем-
ление к карьерному успеху и т.д.  
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В тексте университетской доктрины «Новые уни-
верситеты для новой России», подчеркивается, 
что университеты «должны прежде всего обес-
печивать страну высококвалифицированными 
кадрами, соответствующими запросам рынка 
труда и современному уровню знаний, особенно 
в стратегически значимых областях» [9, c.3]. 
Здесь также говорится о необходимости активи-
зировать научно-исследовательскую деятель-
ность российскими образовательными учрежде-
ниями высшего образования»: университет 
должны генерировать инновационные идеи для 
отечественной экономики, государственного и 
общественного развития.  

Наряду с этим, к числу наиболее актуальных 
целей деятельности современных университе-
тов было отнесено «укрепление позиции русско-
го языка как государственного и как языка меж-
национального общения», а также «сохранение 
национальных языков и культур народов Рос-
сийской Федерации» [9, c. 4].  

Университеты должны, в первую очередь, осу-
ществлять подготовку высококвалифицирован-
ных кадров для экономики страны, развивать 
интеллектуальный потенциал для нужд научно-
технологического роста, а также обеспечивать 
общество с целью его эффективного развития 
необходимыми ему «современно мыслящими, 

укоренёнными в национальной системе духов-
ных ценностей и социально ответственными мо-
лодыми гражданами» [9, c. 6]. 

С социально-культурной функцией университе-
тов тесно связана и воспитательная функция, 
включающая «деятельность, направленную на 
развитие личности, создание условий для само-
определения и социализации обучающихся на 
основе социокультурных, духовно-нравственных 
ценностей и принятых в российском обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, 
семьи, общества и государства» (см. ст. 2 Феде-
рального закона «Об образовании в Российской 
Федерации) [10, c. 2].  

Следует отметить, что в задачу университетов 
также входит воспитательная деятельность, свя-
занная с формированием у студентов лидерских 
качеств, включающих способность брать на себя 
ответственность, принимать значимых решения 
в сложных практических ситуациях. Работа со 
студентами должна включать, наряду с переда-
чей определенных знаний, воспитание у них по-
требности к постоянному, непрерывному обуче-
нию и самообразованию, воспитание конкурен-
тоспособной личности, отличающейся умением 
реагировать на постоянные изменения внешней 
среды, добиваться успеха в профессиональной 
деятельности. 
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Аннотация. Актуальность данной статьи заключается в том, что авторы статьи пытаются 

привлечь внимание российского общества к тому факту, что низкий уровень физического и пси-
хического здоровья российской молодёжи, несформированность у нее научного мировоззрения 
и «разорванное», клиповое сознание у наших школьников и студентов – всё это результат мно-
голетней разрушительной деятельности российских чиновников-либералов от образования из 
Минпросвещения РФ, Минобрнауки России и ФАНО (Федеральное агентство научных исследо-
ваний), а также Института образования ВШЭ (г. Москва). В основе политики российских чинов-
ников-либералов в образовательной сфере «двоемыслие», практика полумер и полутонов, за-
ложенные в паспорта нацпроектов «образование» и «наука», где имеет место противоречие 
между воспитанием на традициях и образованием с ориентацией на чужие критерии (лживый 
количественный и рейтинговый подход). Выход из этой тупиковой ситуации с отечественным 
образованием есть, и это – смена прозападной либерально-демократической элиты в социаль-
ной сфере на те элиты, которые имеют внутренние установки на суверенное развитие русской 
нации и, конечно, это «ренессанс семейных ценностей», повышение уровня жизни населения 
страны, дебюрократизация школы, возврат отечественного образования к традиции в гумани-
тарной сфере, реализация семейно-демографической политики РФ под девизом «Россия – 
страна семей», и отказ на государственном уровне от идеологии либерализма. 
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Введение. 

В данной статье мы поднимаем вопросы, кото-
рые связаны с молодым поколением – его обра-
зованием, воспитанием, социализацией, приво-
дим анализ текущего состояния и пытаемся по-
нять (осмыслить) корни происходящего, посколь-
ку большая часть негативных факторов глобали-
зации, влияющих на взрослеющее поколение 
нашей страны, не спонтанны, а связаны с ползу-
чим распадом некогда триединой и целостной 
системы воспитания, образования и науки в эпо-
ху когнитивно-ментальной войны Запада против 
России.  

В конце ХХ – начало XXI века старшее поколе-
ние страны во главе с либеральной компрадор-
ской контрэлитой проявило безволие, бесхре-
бетность и политическую близорукость в вопро-
сах российского образования (воспитания), ори-
ентируясь на так называемые «общечеловече-
ские ценности» (читай американские), пытаясь 
стать частью Западного мира, изначально и 
перманентно враждебного России.  

Политика общенационального предательства 
советской творческой и партийной элиты приве-
ла к развалу Красной империи и деградации 
российского образования, которое сегодня сти-
мулирует не системное, а клиповое («разорван-
ное») сознание у российских школьников и сту-
дентов. 

Обсуждение. 

По мнению отечественных патриотов – государ-
ственников (К.Д. Ушинский, П.Ф. Лесгафт,                             
К.П. Победоносцев, А.С. Макаренко, В.Ф. Базар-
ный, О.Н. Смолин, В.П. Лукьяненко и др.) рос-
сийское образование и тесно связанное с ним 
воспитание должны выполнять три крайне важ-
ных для общества функции:  

–  передачи смыслов, ценности исторического 
опыта, а также «цивилизационного кода», сле-
дующим поколениям. Главная цель обучения – 
умственное развитие и нравственное совершен-
ствование ученика; 

–  формирования (через гуманитарное образо-
вание) научного мировоззрения, передачи зна-
ний, профессиональных стандартов, подготовки 
специалистов для всех сфер жизнедеятельно-
сти; 

–  подготовки Национальной элиты, которая 
сможет взять на себя ответственность за функ-
ционирование и развитие российского общества 
и его ключевых систем, будет связывать свою 
деятельность с интересами собственной страны, 
а не чужой цивилизации. Это подготовка группы 
людей – патриотов, которая сможет предложить 
адекватные ответы на возникающие перед об-
ществом Угрозы-Вызовы, успешно преодолевать 
(проходить) точки бифуркации на пути его исто-
рического развития [1].  

На сегодня в нашем образовании имеет ме-
сто системный кризис, организованный 
российскими либералами из Минобрнауки 
России и ФАНО (Федеральное агентство 
научных организаций), а наша патриотическая 
повестка многие годы блокируется «пятой ко-
лонной» из Института развития образования 
ВШЭ (научный руководитель института Исаак 
Фрумин) и поэтому не реализуется. Теперь по-
нятно, почему по международным рейтингам, 
российские школьники находятся в четвёртом 
десятке среди детей разных стран мира. Если не 
изменить негативную ситуацию с нашим «обра-
зованием», сложившуюся в России XXI века, где 
в качестве «мягкой силы» Запада псевдорефор-
маторы российского образования – булгаковские 
Швондеры, одержимые болезнью «европейни-
чанья», русофобией и богоборчеством кошмарят 
российских преподавателей и студентов, то со-
временную либеральную Россию ждёт очеред-
ная социальная катастрофа по примеру Совет-
ского Союза, ибо крах образования – это крах 
нации! Поразительно но это уже было в недав-
ней истории России ХХ века: «Незавершён-
ность опыта – это и есть Россия XX века. 
Гений повторений буквально разгулялся на 
российских просторах, как в дурном сне» 
(Мераб Мамардашвили).  

Не секрет, что именно в ХХ веке группа совет-
ской творческой интеллектуальной контрэлиты 
(«птенцы» троцкиста О.В. Куусинена – секретарь 
ЦК, куратор Юрия Андропова) в 70–80-х годах 
ХХ века идеологически активно и целеустрем-
лённо подготавливала гибель Красной империи, 
находясь, одновременно, в близком окружении 
Генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева, который 
этих обер-предателей благодушно величал: 
«Мои дорогие социал-демократы». Сегодня 
настало время назвать этих «властителей 
дум» – приверженцев «дружбы» с Западом, 
настоящих (подлинных) разрушителей СССР из 
советской творческой контрэлиты, и это: Джер-
мен Гвишиани, Филипп Бобков, Евгениев Пи-
товранов, Владимир Повзнер – младший, Татья-
на Ивановна Заславская, Виктор Луи, Владимир 
Федорович Петровский, Георгий Цуканов, Алек-
сандр Николаевич Яковлев, Михаил Горбачев, 
Николай Николаевич Иноземцев, Эрнст Генри, 
Лен Карпинский, Георгий Арбатов, Федор Бур-
лацкий, Алексей Матвеевич Румянцев, Георгий 
Щедровицкий, Леонид Замятин, Вадим Валенти-
нович Загладин, Евгений Ясин, Александр Бовин 
и др. – многие из них давно отказались от ста-
линской идеи построения социализма в СССР и 
в 70–80 гг. прошлого века они тайно взяли курс 
на сближение с Западом. Эти бессовестные лю-
ди – «внутрипартийные диссиденты» (экономи-
сты, философы, политологи, социологи, журна-
листы, психологи), которых Юрий Андропов ува-
жительно называл «аристократами духа», 
тогда входили в элитную группу «спичрайтеров» 
Л.И. Брежнева – писали ему многостраничные 
доклады на партийные съезды, руководствуясь 
лозунгом «лишь бы не было войны» и война к 
нам в итоге сегодня пришла. В этих докладах, 
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озвученных Брежневым на партийных съездах, 
наши спичрайтеры-западники («пятая колонна») 
фактически формировали советскому обществу 
политическую повестку СССР на ближайшее 
будущее в духе еврокоммунизма, например, 
продвигали в изменённое уже сознание совет-
ских людей лукавую идею масонов- глобалистов 
Генри Киссинджера-Збигнева Бжезинского – 
разрушительную для СССР идею «Конверген-
ции» (культурного, научного и экономического 
сближения СССР с англосаксами). Сегодня, по-
сле драматической «Перестройки», закончив-
шейся развалом СССР, мы знаем, что «хуже 
войны с англасаксом может быть только 
дружба с ним» (генерал А.Е. Вандам, 1867–
1933 гг.). Почему? Да потому, что Англия на про-
тяжении последних 500 лет исторически являет-
ся неутомимым, целеустремлённым геополити-
ческим противником сильной, суверенной Рос-
сии и только и мечтает сегодня о территориаль-
ном расчленении и экономическом ослаблении 
путинской России. В эпоху так называемого лич-
ностно-ориентированного образования, – на ос-
нове «компетенций» и подчинения учебного про-
цесса «угадайкам» – ЕГЭ (Болонская система 
образования), – не вооружённым взглядом видно 
как неумолимо нарастает маргинализация моло-
дых людей (к сожалению, уже далеко не только 
молодых).  

Приходящая в наши вузы молодёжь, не приуче-
на к самостоятельному мышлению, демонстри-
рует низкий уровень абстрактного мышления, 
слабые знания математики и естественных наук, 
невежество в гуманитарных дисциплинах и эле-
ментарную неграмотность, а также неумение и 
нежелание учиться.  

Развращающий плагиат в образовании стал 
нормой. Счастливых исключений из этого прави-
ла становится всё меньше.  

К сожалению, наша образовательная реальность 
в эпоху когнитивно-ментальной войны Запада 
против России оказывается ближе к грустной 
шутке: «Все дети гениальны, все подростки 
талантливы. Среди студентов попадают-
ся способные люди, но почти все взрослые 
бездарны». 

Наше неблагополучие в российском образова-
нии (воспитании) проявилось недавно самым 
неожиданным, но весьма красноречивым обра-
зом, а именно: при объявлении в феврале 2022 
года Президентом РФ В.В. Путиным СВО на 
Украине с целью её денацификации и демилита-
ризации миллион испуганных молодых людей 
призывного возраста наперегонки ринулись из 
России в Казахстан, Армению, Грузию – лишь бы 
не служить в Российской армии, не защищать 
свою родину». И это происходит в то время, 
когда на кону – судьбы и России, и мира.  

Очевидно, где-то на образовательной траекто-
рии в результате разрушительной деятельности 
российской «пятой колонны» (Евгений Ясин, 
Ярослав Кузьминов, Исаак Фрумин, Исаак Кали-

на, Денис Секиринский и др.), проникшей в ву-
зовское образование, особенно в гуманитарной 
сфере, у нас происходит сбой, надлом, ошибка 
[1].  

Для справки: либеральные «властители дум», 
захватившие командные высоты в российском 
образовании, и это: 

–  Евгений Ясин – создатель НИУ ВШЭ, стоял у 
истоков масштабных экономических реформ 
1990-х годов в России. В 1992 году вместе с 
Ярославом Кузьминовым возглавил Высшую 
школу экономики (НИУ ВШЭ, 

являлся идеологом либерализации российской 
экономики, почётным научным руководителем 
НИУ ВШЭ, другом Григория Явлинского, Егора 
Гайдара, Михаила Ходорковского и… Бориса 
Ельцина – разрушителя СССР. 

–  Ярослав Кузьминов – первый ректор Нацио-
нального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики», а с 2021 года науч-
ный руководитель и, одновременно, могильщик 
российского образования. Либерал-западник. 

–  Исаак Фрумин – российский педагог, в насто-
ящее время научный руководитель института 
образования НИУ ВШЭ, заслуженный профессор 
(2019 г.). Либерал-западник. 

–  Исаак Калина – зам министра образования и 
науки РФ с 11 сентября 2007 года, а в октябре 
2010 года он был назначен руководителем де-
партамента образования Москвы. Либерал-
западник. 

–  Денис Секиринский – новый заместитель Ми-
нистра Министерства науки и высшего образо-
вания России. Либерал-западник, завуалирован-
ный враг России. 

Результаты. 

Как итог их многолетней разрушительной дея-
тельности в российской образовательной сфере, 
приводим доклад «Социальный портрет мо-
лодёжи РФ», подготовленный в 2011 году по 
заказу Общественной палаты РФ. Цитирую: 
«Наша нация деградирует и вырождается. 
Каждое новое поколение в России менее здоро-
во, менее развито умственно, духовно и куль-
турно, чем предыдущее (…). Если негативным 
процессам и тенденциям в молодёжной среде 
не поставить предел, если ход событий не 
переломить, они примут необратимый харак-
тер, и тогда Россию ждёт глобальная соци-
альная катастрофа» (из интервью «МК» – Мос-
ковский комсомолец от 27 июня 2011 года ректо-
ра МосГУ Игоря Ильинского). 

На вопрос: С его начинается душевная «дегра-
дация» молодых людей? – наши реформаторы-
западники почему-то упорно не хотят отвечать 
(знать), хотя ответ на этот вопрос даёт офици-
альное письмо Министерства образования и 
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науки РФ (№ 22011-12 от 22.02.1999): спустя 
только первый год обучения у 60–70 % малышей 
выявляются пограничные психические наруше-
ния [2]. Именно эти неутешительные цифры се-
годня подтверждает и озвучивает в своих науч-
ных статьях и публичных выступлениях врач-
педиатр, академик А.А. Баранов, выше которого 
только Бог и звёзды, ибо он один из немногих в 
нашей стране знает всё о тайнах воспитания и 
формирования гармоничной, здоровой физиче-
ски и психически личности. 

«Культуру нездоровья», которая сформиро-
валась в российском либеральном обществе с 
участием таких блогеров-сатанистов как Алишер 
Моргенштерн или неолибералов, как Исаак Ка-
лина с Исааком Фруминым и, им подобным, 
можно было бы переломить, благодаря реани-
мации отечественной медицины, – но в 2000–
2015 гг. из-за так называемой бездумной «опти-
мизации» российского здравоохранения по за-
падным лекалам (Татьяна Голикова и Вероника 
Скворцова – авторы), – количество больниц в 
России, накануне пандемии COVID-19, сократи-
лось в два раза, – с 10,7 тысяч до 5,4 тысяч.  

По данным Минздрава РФ в российском 
здравоохранении на сегодня не хватает 25 
тыс. врачей и 130 тыс. медсестер, увели-
чилась заболеваемость населения, не хва-
тает специалистов и лекарств. Однако рас-
ходы на здравоохранение в России и сегодня 
более, чем скромные – 3,8 % ВВП. Это 165 ме-
сто в мире, между Габоном и Анголой. В США 
расходы на медицину 17,1 % ВВП, во Франции – 
11,5 %, в Германии – 11 % ВВП.  

Учитывая разницу в ВВП на душу населения, 
получаем, что расходы на медицину на одного 
человека у нас в 15–20 раз меньше, чем в разви-
тых странах Запада. Немудрено, что по про-
должительности жизни наша страна зани-
мает 103-е место в мире из 183 стран [3].  

Такова цена русофобии, богоборчества и «бо-
лезни европейничания», которыми и до сих пор 
одержима прозападная часть нашей правящей 
контрэлиты, осевшей в российской системе об-
разования.  

Поэтому наука, несмотря на свою мировоз-
зренческую миссию, не стала в России ис-
тинной предтечей и формирующей матри-
цей для образования.  

В российском образовании и воспитании, как и 
во многих других областях нашей жизни, отра-
жается противоречивость, гибридность россий-
ской элиты, к сожалению, эта противоречивость 
(«двоемыслие») до сих пор отчетливо просмат-
ривалась в деятельности Министерства образо-
вания и науки и в последний год – после его раз-
деления в мае 2018 года – двух получившихся в 
результате министерств. Поясним, что в нашем 
понимании означает понятие «двоемыслие» – 
это способность одновременно держаться двух 
противоречащих друг другу убеждений; то есть, 

отрицать существование объективной действи-
тельности и учитывать действительность, кото-
рую отрицаешь, причем ложь всё время здесь 
идёт на шаг впереди истины.  

Не так давно опубликованы паспорта нацио-
нальных проектов «Образование» и «Наука», в 
которых чиновники попытались опредметить в 
сфере своих ведомств те цифры «инвестиций 

в человека», о которых говорил президент                               
Путин и чему он посвятил свои «новые майские 
указы» [4]. Уже в самой преамбуле паспорта 

«Об разование» заложены противоречие, 

конфликт между воспитанием и образова-
нием: «воспитание гармонично развитой и со-
циально ответственной личности» пред лагается 
осуществлять «на основе духовно-нравственных 
ценностей народов Российской Федерации, ис-
торических и национально-культурных тради-
ций»; образование же, напротив, будет стро-
иться на принципах «обеспече ния глобальной 
конкурентоспособности» и «вхождения Россий-
ской Федерации в число 10 ведущих стран мира 
по качеству общего образования». Несмотря 
на кажу щееся благозвучие этих целей, мы име-

ем дело с двумя противоположными векто-

рами развития – воспита ние на традициях 
направлено в одну сторону, а вхож дение в 

десятку «интеллектуально сильных» – в 

пря мо противоположную; то есть, это, фак-
тически, настоящий оксюморон в нашем образо-
вании – воспитании. Здесь видна порочность 
самой философии дела, которой руководствуют-
ся российские чиновники – либералы от образо-
вания. То ли по инерции, то ли умышленно (в 
силу двоемыслия) они продолжают ис пользо-
вать ранее заложенный во всю систему госу-
правления лживый количественный и рейтинго-
вый подход к качественным вещам. Ведь глав-
ное в развитии, тем более, если речь идет 

о человеческом потенциале, – это не ско-

рость роста, а направление роста. В «де-
сятке силь ных» нас признают равноправными, 
только если мы бу дем соответствовать их кри-
териям. Если же мы станем вырабатывать соб-
ственные критерии, то в их десятку мы точно не 
попадем. 

Но как реализовать традиции в воспитании, если 
не вырабатывать свои критерии? Так же нельзя 

строить и суверенную систему образова-

ния для суверенной страны – если критерии 
чужие. 

В паспорте нацпроекта «Наука» министерские 
боссы заявляют еще более амбициозную цель, 
еще более невыполнимую при нынешних усло-
виях администрирования, – войти к 2024 году в 
первую пятерку лучших в мире, забывая, что 
Россия сегодня в ведущих рейтин гах и та-

белях о рангах не входит подчас даже в 

первую сотню. Другие страны на решение по-
добной сверхзадачи тратили целые столетия, и 
лишь немногие, вроде США, Японии, а теперь и 
Китая, управлялись за рекордные 25–30 лет. 
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Особенность России заключается не в том, ко-
неч но, чтобы игнорировать пройденный другими 
страна ми путь, но в том, чтобы превратить наше 
образование и нашу науку в лучшие в мире об-
разцы, национальные по содержанию и универ-
сальные по форме, вернуть им в современном 
контексте былую славу и мировое при знание. 
Могут ли предложенные в этих раздутых и мало-
при годных к практическому употреблению пас-
портах меры снять накопившиеся противоречия 
и улучшить нынеш нее удручающее положение в 
нашем образовании и на уке? Нет, не могут! 
Нынешние органы надзора контро лируют 
ситуацию по 32 аналитическим показате-
лям в сфере образования и по 68 – в сфере 
науки и инноваций. В новых паспортах их в 
разы больше. Спрашивает ся, зачем, если кон-
троль по нынешнему, гораздо более узкому кругу 
показателей не обеспечивается? Зачем пло-
дить новые проекты и программы, если 
прежние иг норируются и не выполняются? 
И следует ли людям, ко торые провалили преж-
ние проекты, доверять разработку новых проек-
тов? Тем более что многие среди них, такие как 
госпожа Голикова, специалисты других профи-
лей, которые к образованию и науке имеют лишь 
косвенное отношение [5]. 

Двоемыслие подобно вирусу разрушает челове-
ка, систему государственного управления, куль-
туру, нравственность, образование (воспитание), 
все сферы общественной жизни, способствует 
формированию негативной социальной атмо-
сферы в обществе.  

Заключение. 

Выход из этой тупиковой ситуации с отечествен-
ным образованием по западным лекалам мы, 
прежде всего, видим в смене прозападной либе-

рально-демократической элиты в социальной 
сфере на те элиты, которые имеют внутренние 
установки на суверенное развитие русской 
нации. Улучшению здоровья русских детей, под-
ростков и молодёжи также будет способствовать 
«ренессанс семейных ценностей», то есть, реа-
лизация семейно-демографической политики РФ 
под девизом «Россия – страна семей», повыше-
ние уровня жизни населения страны, возврат 
отечественного образования к Традиции в гума-
нитарной сфере, дебюрократизация российской 
школы – с акцентом на воспитание, физкультур-
ное образование учащихся и студентов, успехи 
отечественного здравоохранения, пропаганда 
здорового образа жизни и отказ на государ-
ственном уровне от идеологии либерализма, 
вызывающей разрушительное воздействие на 
систему российского образования, поражающее 
историческое сознание; вызывающей поколен-
ческий раскол, отрыв молодёжи от нашей исто-
рии и культуры. 

Мы не должны позволить англосаксам об-
мануть нас в очередной раз (только теперь 
уже через систему образования), поскольку ли-
мит на «цветные революции» Россия исчерпала 
ещё в ХХ веке. Увы, но сегодня глубинные чая-
ния нашего народа не соответствуют дей-
ствительности в силу политики полумер и 
полутонов, действующей правящей элиты, 
состоящей, в том числе из либералов ещё ель-
цинского призыва, поэтому не удивительно, что 
где-то наверху непрерывно истребляются смыс-
лы и это, конечно, трагично. Однако, чего только 
не бывало в русской истории. Президент РФ, 
обращаясь в своем Послании к народу и Феде-
ральному Собранию (от 29.02.2024 г., г. Москва) 
призывает нас закрыть эту страницу суверенного 
капитализма – и обратиться к социально спра-
ведливому будущему России. Так победим. 
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МАССОВОГО СПОРТА И ПРОБЛЕМЫ  
ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ В СРЕДЕ СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

Пономарев И.Е.1, Самыгин П.С.2, Самыгина Л.В.3 
1, 2Ростовский государственный экономический университет, 

3Ростовский государственный медицинский университет 
 
Аннотация. В статье анализируется воспитательный потенциал массового спорта и про-

блемы его реализации в среде современной российской молодежи. Актуальность данной темы 
обусловлена тем обстоятельством, что молодежь выступает в качестве становящегося субъек-
та социальных отношений, а формирование ее ценностных установок и ориентаций может про-
исходить под воздействием спортивной деятельности и различных ее составляющих. В статье 
отмечается, что именно воспитание посредством спорта позволяет сформировать у молодых 
людей те качества, которые необходимы для успешной интеграции в общество, взаимодей-
ствия с его членами, усвоения социально значимых ценностей и приобретения социального 
опыта. Авторы подчеркивают, что массовый спорт обладает значительным воспитательным 
потенциалом, который включает совокупность ряда факторов и условий, способствующих фор-
мированию и развитию личности посредством регулярных спортивных занятий. В соответствии 
с выводом, сделанным авторами статьи, воспитательный потенциал массового спорта и сте-
пень эффективности его реализации зависит от ряда факторов, к числу которых относятся ма-
териально-технические условия организации массовой спортивной деятельности, степень до-
ступности для различных групп молодежи спортивных объектов и сооружений, однако ключе-
вую роль в процессе осуществления воспитательной работы играют педагогические кадры, от 
степени подготовленности и уровня профессионализма которых зависят конкретные результа-
ты спортивного воспитания.  

Ключевые слова: молодежь, воспитание, воспитательная работа, воспитательный по-
тенциал, социализация, спорт, массовый спорт, физическая культура, спортивно-
оздоровительная деятельность, педагогика, спортивная педагогика, педагогические технологии, 
педагогические методы, традиционные ценности.  

 

THE EDUCATIONAL POTENTIAL OF MASS SPORTS AND THE PROBLEMS  
OF ITS IMPLEMENTATION AMONG MODERN RUSSIAN YOUTH 

 

Igor E. Ponomarev1, Peter S. Samygin2, Lyudmila V. Samygina3 
1, 2Rostov State University of Economics, 
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Abstract. The article analyzes the educational potential of mass sports and the problems of its 

implementation among modern Russian youth. The relevance of this topic is due to the fact that young 
people act as an emerging subject of social relations, and the formation of their values and orienta-
tions can occur under the influence of sports activities and its various components. The article notes 
that it is education through sports that allows young people to develop those qualities that are neces-
sary for successful integration into society, interaction with its members, assimilation of socially signifi-
cant values and acquisition of social experience. The authors emphasize that mass sports have signif-
icant educational potential, which includes a combination of a number of factors and conditions that 
contribute to the formation and development of personality through regular sports activities. In accord-
ance with the conclusion made by the authors of the article, the educational potential of mass sports 
and the degree of effectiveness of its implementation depends on a number of factors, including the 
material and technical conditions for organizing mass sports activities, the degree of accessibility of 
sports facilities and facilities for various groups of young people, however, the key role in the process 
of educational work is played by teaching staff, from the degree of preparedness and the level of pro-
fessionalism of which depend on the specific results of sports education. 

Keywords: youth, education, educational work, educational potential, socialization, sports, 
mass sports, physical culture, sports and recreational activities, pedagogy, sports pedagogy, peda-
gogical technologies, pedagogical methods, traditional values. 
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Введение. Развитие массового спорта имеет в 
настоящее время большое значение для рос-
сийского общества, для которого характерно 
наличие ряда серьезных проблем демографиче-
ского, валеологического и духовного характера. 
Речь идет о сохраняющихся показателях низкой 
рождаемости и высокой смертности от сердечно 
сосудистых и других хронических заболеваний, 
широком распространении алкоголизма и нарко-
мании, ослаблении духовных и нравственных 
основ общественной жизни, низком уровне фи-
зического развития и работоспособности, свой-
ственным представителям различных возраст-
ных категорий и, в том числе, молодежи как осо-
бой социально-демографической группы. Все это 
негативно сказывается на качестве жизни насе-
ления, что, в свою очередь, оказывает отрица-
тельное воздействие на национальную безопас-
ность страны, в целом, социально-
экономическое развитие российского общества.  

В данной ситуации, популяризация здорового 
образа жизни и массового спорта должны высту-
пать в качестве одного из приоритетных направ-
лений государственной политики.  

Особую значимость представляет продвижение 
массового спорта в молодежной среде, посколь-
ку именно здесь на первый план выходит воспи-
тательный компонент спорта, приобретающий 
важное значение применительно к молодежи как 
становящемуся субъекту социальных отноше-
ний, формирование ценностных установок и 
ориентаций которой может происходить под воз-
действием спортивной деятельности и различ-
ных ее составляющих.  

Именно воспитание посредством спорта позво-
ляет сформировать у молодых людей те каче-
ства, которые необходимы для успешной инте-
грации в обществе, взаимодействия с его чле-
нами, усвоения социально значимых ценностей 
и приобретения социального опыта. Спортивное 
воспитание определяет базу для формирования 
социальной позиции личности спортсмена, вы-
ступающего в качестве самостоятельного, ответ-
ственного и компетентного участника различных 
социальных преобразований. Данное обстоя-
тельство обуславливает актуальность изучения 
воспитательного потенциала массового спорта и 
проблем его реализации в среде современной 
российской молодежи.  

Обсуждения. Результаты. Современный спорт 
является сложным, внутренне дифференциро-
ванным явлением, в структуре которого иссле-
дователи традиционно выделяют, так называе-
мый, большой спорт или спорт высших достиже-
ний, а также массовый спорт (последний нередко 
рассматривается в специальных трудах как 
спорт для всех или общедоступный спорт) [1]. 
Если спорт высших достижений или профессио-
нальный спорт ориентирован на достижение 
высоких спортивных результатов, победу в про-
фессиональных спортивных состязаниях, то в 
массовом спорте спортивные результаты и ре-

корды отходят на второй план, а на первый вы-
ходят, соответственно, цели, связанные с оздо-
ровлением людей, повышением уровня их рабо-
тоспособности и т.д. [2]. Подобная деятельность 
спортивно-оздоровительного характера высту-
пает в качестве действенного способа самореа-
лизации вовлеченных в нее индивидов, их само-
выражения и личностного развития, удовлетво-
рения потребности в активном досуге, эффек-
тивном способе проведения свободного време-
ни.  

Массовый спорт характеризуются принципиаль-
ными отличиями от профессионального спорта, 
где соответствующая деятельность является 
основной для занимающихся ею спортсменов, 
представляет собой их профессию. В массовой 
спортивной деятельности, в свою очередь, ос-
новной акцент делается на личностном развитии 
спортсменов, которое может быть направлено 
как на удовлетворение их собственных потреб-
ностей и интересов, так и на решение задач об-
щесоциального характера [3].  

В течение последних десятилетий в ряде иссле-
дований, посвященных основным тенденциям в 
развитии профессионального спорта, спорта 
высших достижений, неоднократно подчеркива-
лись негативные составляющие данных направ-
лений спортивной деятельности, включающие 
коммерциализацию и дегуманизацию; так назы-
ваемый большой спорт в настоящее время ори-
ентирует задействованных в них атлетов и их 
тренеров на победу любой ценой, что оборачи-
вается высоким уровнем травматизма, много-
численными допинговыми скандалами, значи-
тельными физическими и психоэмоциональными 
нагрузками, оказывающими негативное воздей-
ствие на состояние физического и психического 
здоровья спортсменов. В отличие от профессио-
нального спорта, массовая спортивная деятель-
ность, базирующаяся на оздоровительных видах 
физической активности, способствует укрепле-
нию состояния здоровья, улучшению физическо-
го состояния организма, повышению уровня ра-
ботоспособности. Массовый спорт в целом ха-
рактеризуется ориентацией на общечеловече-
ские, гуманистические ценности, способствует 
гармоничному развитию личности спортсмена. 
Социальная ценность массового спорта опреде-
ляется возможностью использования данного 
института в целях удовлетворения обществен-
ных и личностных потребностей. Участие в мас-
совой спортивной деятельности не только спо-
собствует физическому развитию организма 
спортсмена в рамках разнообразных видов дви-
гательной активности, но и выступает в качестве 
значимой рекреативной практики, эффективной 
формы социального взаимодействия и коммуни-
кации [4].  

Массовый спорт также влияет на формирование 
моральных принципов и убеждений вовлеченных 
в него индивидов, поскольку развитие физиче-
ских возможностей личности является неотде-
лимым от процесса формирования ее социаль-
ных качеств.  
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Во многих научных трудах также акцентируется 
внимание на возможность использования массо-
вой спортивной деятельности в целях решения 
некоторых общественных проблем: речь здесь 
идет не только об улучшении показателей здо-
ровья населения, увеличении продолжительно-
сти здоровой жизни населения, но и о профилак-
тике различных проявлений девиантного или 
отклоняющегося поведения, рационализации и 
оптимизации досуговой деятельности, форм 
проведения свободного времени представите-
лей различных социальных групп и слоев [5].  

Массовый спорт, в идеале, должен органично 
дополнять ту сферу деятельности, которая за-
нимает основное место в жизни вовлеченных в 
нее индивидов (в случае с молодежью речь мо-
жет идти о трудовой или учебной деятельности). 
Массовая спортивная деятельность способна 
оказывать позитивное воздействие на сознание 
спортсменов, содержание их моральных и эти-
ческих норм и принципов, ценностных установок 
и ориентаций.  

Здесь приоритетное роль призвано играть так 
называемое спортивное воспитание, направлен-
ное на складывание соответствующей спортив-
ной культуры, а также духовно-нравственных 
основ личности молодого человека в процессе 
спортивной деятельности. Спорт вообще и мас-
совый спорт, в частности, обладает значитель-
ным воспитательным потенциалом, который 
включает совокупность ряда факторов и усло-
вий, способствующих формированию и развитию 
личности посредством регулярных спортивных 
занятий.  

Воспитательный потенциал представляет собой 
способность спортивно-оздоровительной дея-
тельности оказывать влияние на физические, 
психологические и социальные аспекты лично-
сти спортсмена. Иными словами, воспитатель-
ный потенциал в спорте базируется на трех ос-
новных компонентах: физическом, психологиче-
ском и социальном, которые находятся в тесной 
взаимосвязи и взаимодействии друг с другом. 
Так, психологический компонент связан с разви-
тием таких качеств личности спортсмена как са-
мооценка, самоконтроль, мотивация и умение 
работать в команде; регулярные спортивные 
тренировки и состязания способствуют форми-
рованию таких навыков как умение концентриро-
ваться на достижении цели и конкретного ре-
зультата, контролировать собственные эмоции, 
умение принимать оптимальные решения в 
сложных ситуациях. Социальный компонент 
включает развитие навыков социального взаи-
модействия и коммуникации, уважительного от-
ношения к другим людям, способности успешно 
адаптироваться к различным внешним обстоя-
тельствам. Наиболее значительным воспита-
тельным потенциалом здесь обладают команд-
ные виды спорта, участие в которых способству-
ет формированию у спортсменов навыков сов-
местной работы в рамках коллектива, умения 
уважительно относиться и оказывать поддержку 

другим членам команды, благоприятствует раз-
витию лидерских качеств. Участие в различных 
спортивных соревнованиях предоставляет 
спортсменам возможность взаимодействовать с 
другими спортсменами и тренерами, что позво-
ляет обмениваться полезным опытом, приобре-
тать нужные контакты и т.д.  

Наряду с этим, спорт способствует формирова-
нию этических ценностей, включающих чест-
ность, справедливость и уважение к соперникам. 
Спортивная деятельность и, в частности, его 
соревновательная составляющая, которая явля-
ется неотъемлемым компонентом спорта, бази-
руется на определенных этических нормах и 
правилах поведения, предусматривающих со-
блюдение спортсменами ряда этических прин-
ципов. Так, участие в спортивных состязаниях 
различного уровня способствует развитию в 
спортсменах чувства справедливости и умения с 
достоинством принимать поражения. Как под-
черкивается в специальных исследованиях, в 
спортивной практике можно использовать раз-
личные педагогические методы и средства, спо-
собствующие формированию в сознании 
спортсменов основополагающих этических норм 
и принципов, ценностных оснований нравствен-
ного поведения: речь идет об использовании 
методов взаимной помощи, применении спор-
тивных упражнений, требующих согласованных 
действий, проведении тренировочных занятий в 
трудных условиях, организации различных видов 
соревнований, форм игровой деятельности [6].  

В целом, к основной цели спортивного воспита-
ния можно отнести формирование соответству-
ющей спортивной культуры, морально-
нравственных основ личности молодого челове-
ка, складывающихся в процессе осуществления 
различных видов деятельности спортивно-
оздоровительного характера. К основным зада-
чам, так называемого, духовно-нравственного 
воспитания молодых спортсменов можно отне-
сти формирование моральных поведенческих 
принципов, призванных регулировать индивиду-
альное поведение как во время участия с трени-
ровочных спортивных занятиях и состязаниях, 
так и в рамках повседневной жизни, не связан-
ной со спортом. Речь идет о трансляции в созна-
ние молодых воспитанников традиционных ду-
ховных ценностей как нравственных ориентиров, 
формирующих мировоззрение молодых россиян 
и лежащих в основе общероссийской граждан-
ской идентичности и единого культурного про-
странства.  

К числу традиционных ценностей, в соответ-
ствии с Указом Президента РФ от 09 ноября 
2022 г. № 809 «Об утверждении Основ государ-
ственной политики по сохранению и укреплению 
традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей», относятся жизнь, достоинство, пат-
риотизм, гражданственность, служение Отече-
ству и ответственность за его судьбу, высокие 
нравственные идеалы, гуманизм, милосердие, 
справедливость, коллективизм, взаимопомощь и 
взаимоуважение [7].  
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На наш взгляд, трансляция рассматриваемых 
ценностей в сознание представителей молодого 
поколения современного российского общества 
может быть осуществлена в процессе осуществ-
ления спортивной деятельности, реализована в 
рамках массового спорта. Так, участие в указан-
ной деятельности способствует формированию в 
сознании молодежи морально-нравственных 
представлений и этических принципов, включа-
ющих гуманное и уважительное отношение к 
соперникам, ориентацию на коллективные дей-
ствия и взаимопомощь в процессе тренировоч-
ных занятий и состязаний и т.д.  

Центральную роль в процессе осуществления 
воспитательной работы со спортсменами при-
званы играть спортивные педагоги, воспитатель-
ные функции которых не должны быть ограниче-
ны исключительно руководством и контролем за 
поведением спортсменов в процессе проведения 
тренировочных занятий и участия в соревнова-
ниях различного уровня. Успешность воспитания 
молодых спортсменов во многом зависит от спо-
собности спортивных педагогов к эффективному 
сочетанию исключительно спортивных задач и 
общего воспитания, призванного сформировать 
гармоничную личность, готовую к успешной ин-
теграции в общество и наделенную необходи-
мыми для этого социальными качествами. Это 
особенно актуально применительно к массовому 
спорту, где не ставится задача достижения вы-
соких спортивных результатов, а основный ак-
цент должен делаться именно на укреплении 
здоровья, духовно-нравственном развитии лич-
ности.  

Необходимо отметить, что значимость спортив-
ного воспитания, эффективной реализации вос-
питательного потенциала массовой спортивной 
деятельности в современной России отмечается 
в ряде нормативно-правовых актов, к числу ко-
торых относится, в частности, Стратегия разви-
тия воспитания в Российской Федерации на пе-
риод до 2025 года. В тексте рассматриваемой 
Стратегии подчеркивается необходимость по-
вышения эффективности воспитательной дея-
тельности в системе отечественного спорта. К 
числу основных направлений воспитания в дан-
ной сфере разработчиками данной Стратегии 
были отнесены формирование у подрастающего 
поколения ответственного отношения к своему 
здоровью и потребности в здоровом образе жиз-
ни; формирование в детской и молодежной сре-
де системы мотивации к активному и здоровому 
образу жизни, занятиям физической культурой и 
спортом, развитие культуры здорового питания; 
создание для представителей различных дет-
ских и молодежных групп, условий для регуляр-
ных занятий физической культурой и спортом, 
развивающего отдыха и оздоровления, в том 
числе на основе развития спортивной инфра-
структуры и повышения эффективности ее ис-
пользования; развитие культуры безопасной 
жизнедеятельности, профилактику наркотиче-
ской и алкогольной зависимости, табакокурения 
и других вредных привычек; предоставление 

обучающимся образовательных организаций 
условий для физического совершенствования на 
основе регулярных занятий физкультурой и 
спортом в соответствии с индивидуальными спо-
собностями и склонностями; использование по-
тенциала спортивной деятельности для профи-
лактики асоциального поведения; содействие 
проведению массовых общественно-спортивных 
мероприятий и привлечение к участию в них де-
тей и молодежи [8]. 

В то же время, в реальной действительности, 
рассматриваемая воспитательная деятельность 
может осуществляться недостаточно эффектив-
но, а воспитательный потенциал массового 
спорта использоваться не полностью. Мы соли-
дарны с точкой зрения П.К. Кузнецова, в соот-
ветствии с которой заключенные в массовом 
спорте возможности для реализации гуманисти-
ческих и социальных ценностей не осуществля-
ются автоматически, а находятся в зависимости 
от конкретной ситуации, исторических условий 
[9].  

Значимость спорта в социуме, конкретное со-
держание, характер и направленность спортив-
ной деятельности находятся в зависимости от 
ряда факторов объективного и субъективного 
характера.  

Что касается воспитательного потенциала спор-
та, то он может использоваться в большей или в 
меньшей степени, реализовываться на практике 
или просто декларироваться в текстах различ-
ных официальных документов и государствен-
ных программ развития спорта. Так, по мнению 
П.К. Кузнецова, воспитательный и культурный 
потенциал массового спорта используется в со-
временной России недостаточно полно и эффек-
тивно, что определяет необходимость расшире-
ние воспитательной составляющей в рамках 
различных направлений массовой спортивной 
деятельности [10].  

Реализация воспитательного потенциала массо-
вого спорта находится в зависимости от уровня 
развития данного социального института, состо-
яния его материально-технической базы и сте-
пени доступности последней для различных ка-
тегорий молодежи (речь идет об обеспечении 
равных возможностей для осуществления спор-
тивно-оздоровительной деятельности по месту 
жительства, учебы и работы), обеспеченности 
отрасли кадрами, способными осуществлять 
воспитательную деятельность на высоком 
уровне и других факторов.  

Необходимо отметить, что в течение последних 
лет в области массового спорта были достигну-
ты объективные успехи в рамках реализации 
государственной политики развития физической 
культуры и спорта в нашей стране. Так, Страте-
гия развития физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на период до 2030 года 
предусматривает формирование культуры и 
ценностей здорового образа жизни как основы 
устойчивого развития общества и качества жиз-
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ни населения, а также создание необходимых 
условий для поступательного развития сферы 
физической культуры и спорта. 

К числу объективных достижений в реализации 
государственной политики в сфере массового 
спорта можно отнести увеличение числа лиц, 
вовлеченных в спортивно-оздоровительную дея-
тельность на регулярной и систематической ос-
нове: так, доля обучающихся и студентов, си-
стематически занимающихся физической куль-
турой и спортом, достигла 83%, что является 
очень высоким показателем. Наряду с этим, 
удалось добиться повышение уровня обеспе-
ченности населения спортивными сооружениями 
исходя из единовременной пропускной способ-
ности.  

В то же время. отмечается большой разрыв в 
доле занимающихся спортом по некоторым ре-
гионам относительно среднего уровня по стране, 
что составляет значимую проблему: снижение 
рассматриваемых диспропорций представляет в 
настоящее время важную задачу развития мас-
сового спорта в Российской Федерации.  

Решение задач, связанных с реализацией воспи-
тательного потенциала массового спорта, не-
возможно осуществить без опоры на педагогиче-
ские кадры, осуществляющие учебно-
тренировочный процесс в различных спортивных 
организациях и учреждениях. За последние го-
ды, как отмечается в Стратегии развития физи-
ческой культуры и спорта в Российской Федера-
ции на период до 2030 года, была проделана 
работа, связанная с увеличением численности 
штатных специалистов физической культуры и 
спорта. Однако одновременно в тексте данной 
Стратегии отмечается необходимость совер-
шенствования научно-методического, медицин-
ского и материально-технического обеспечения 
спортивной подготовки, а также активизация ра-
боты, направленной на духовно-нравственное 
формирование спортсмена как гармонично раз-
витой личности.  

Несмотря на рост численности специалистов, 
занятых в физкультурно-спортивной отрасли, 
одновременно происходит сокращение числен-
ности тренеров и особенно молодых специали-
стов. В настоящее время молодые специалисты 
не рассматривают сферу физической культуры и 
спорта как привлекательное направление про-
фессиональной деятельности, что негативно 
отражается на развитии спорта в целом и реали-
зации его воспитательного потенциала. Так, 
обеспеченность кадрами в рассматриваемой 
области составляет 7 специалистов на 1 тыс. 
человек, систематически занимающихся спор-
том, что является недостаточным для реализа-
ции целей государственной политики в области 
развития массового спорта [11]. Увеличение 
эффективности работы, связанной со спортив-
ным воспитанием, предусматривает рост коли-
чества тренеров и иных специалистов, повыше-

ния их квалификации и производительности                                    
труда.  

Отдельную проблему составляет низкий уровень 
оплаты труда специалистов, занятых в области 
подготовки молодых спортсменов: как показы-
вают результаты специальных исследований, в 
России действуют различные организации, осу-
ществляющие спортивную подготовку, и разме-
ры оплаты труда тренерского персонала в них 
существенно различаются, однако наименее 
выгодно трудиться именно на должности спор-
тивного тренера в детско-юношеских спортивных 
школах (ДЮСШ) и спортивных школах (СШ), по-
скольку уровень оплаты труда здесь является 
гораздо более низким по сравнению не только со 
средними показателями по стране в целом, но и 
внутри самой отрасли относительно других ви-
дов спортивных организаций [12]. Труд спортив-
ных тренеров, работающих в ДЮСШ, в настоя-
щее время объективно является низкооплачива-
емым, что негативно отражается на престижно-
сти рассматриваемой профессии, вызывая отток 
квалифицированных кадров из рассматривае-
мых видов спортивных организаций. Очевидно, 
что работа с детьми и юношами имеет очень 
важное значение не только в контексте подго-
товки потенциального резерва для профессио-
нальной спортивной деятельности, но и в плане 
осуществления спортивного воспитания, эффек-
тивного осуществления работы, направленной 
на духовно-нравственное формирование 
спортсмена как гармонично развитой личности. В 
настоящее время необходимо улучшение ситуа-
ции в оплате труда спортивных тренеров, по-
скольку в противном случае отрасль ожидает 
кадровая деградация, ухудшение результатов в 
области развития массового спорта, что будет 
негативно отражаться на реализации его воспи-
тательного потенциала.  

Заключение. Воспитательный потенциал мас-
сового спорта и степень эффективности его реа-
лизации зависит от ряда факторов, к числу кото-
рых относятся материально-технические усло-
вия организации массовой спортивной деятель-
ности, степень доступности для различных групп 
молодежи спортивных объектов и сооружений, 
однако ключевую роль в процессе осуществле-
ния воспитательной работы играют педагогиче-
ские кадры, от степени подготовленности и 
уровня профессионализма которых зависят кон-
кретные результаты спортивного воспитания. В 
идеале, тренер должен быть неоспоримым авто-
ритетом для своих воспитанников, и от его уме-
ния решать различные педагогические задачи в 
процессе взаимодействия со спортсменами за-
висит целостное развитие личности молодых 
людей, степень эффективности воспитательного 
воздействия, направленного на формирование 
необходимых социальных качеств. В абсолют-
ном большинстве случаев степень успешности 
деятельности тренерских кадров определяется 
на основе спортивных результатов их учеников, 
достигнутых последними побед на спортивных 
соревнованиях различных уровней, установлен-
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ных рекордов, а воспитательная составляющая 
соответствующей подготовки отходит на второй 
план.  

В то же время, применительно к массовому 
спорту, приоритетное значение приобретает 
именно гармоничное личностное развитие 
спортсменов, а не их спортивные результаты, 
поэтому основное внимание здесь должно уде-
ляться трансляции в сознание молодых воспи-
танников духовно-нравственных, гуманистиче-
ских ценностей, моральных и этических норм и 
принципов. Здесь важную роль играют соответ-

ствующие педагогические умения тренерских 
кадров, уровень их педагогического мастерства, 
определяющие степень эффективности реали-
зации воспитательного потенциала массового 
спорта в молодежной среде. Отсюда проистека-
ет необходимость в активизации государствен-
ной политики, направленной на повышение при-
влекательности и престижа работы в сфере фи-
зической культуры и спорта, рост квалификации 
и производительности труда специалистов, ра-
ботающих в области массового спорта и осу-
ществляющих воспитательную деятельность в 
данной сфере.  
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